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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону (далее МБДОУ) «Детский сад №175» является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) на 2024-2025 учебный год разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

№ 175 г. Ростова-на-Дону в составе: 

Руководитель рабочей группы: методист Доманова Юлия Анатольевна, 

Члены рабочей группы: 

Воспитатель Денисова Алевтина Владимировна; 

Воспитатель Пащенко Людмила Николаевна; 

Учитель-логопед Каменская Любовь Викторовна 

Учитель-логопед Лейченкова Светлана Николаевна . 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, включает обязательную 

часть (не менее 60%), которая соответствует ФАОП ДО, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (не более 40% - в тексте выделена 

курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Группы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

частей 

Программы,% 

Группы 

дошкольно

го возраста 

ФАОП ДО (в контексте 

работы с детьми с ТНР) – 

утверждена Приказом 

Министерства просвещения 

Российской федерации 

№1022 от 24 ноября 2022г. 

Реализуется 

педагогическими 

работниками ДОУ во всех 

помещениях и на 

территории детского сада, 

со всеми детьми ДОО.  

Региональная парциальная 

образовательная  программа 

«Ребенок в социуме» дополняет 

содержание образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Программа реализуется 

педагогическими во всех 

помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми 

ДОО 

80/20 

 

Программа разработана с учетом особенности ДОУ, региона, на основании 

запроса родителей (законных представителей) воспитанников, образовательного 

интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов ДОУ и в 

соответствии с федеральными и муниципальными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность ДОУ, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР 

Она базируется: 

1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные 
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области: 

1 Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3.    Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Физическое развитие. 

      Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает 

модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 
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4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 
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специалистов и педагогов муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №175», в 

котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). 

 

Обязательная часть: 

Цели Программы в соответствии с ФГОС ДО (п.1.5): 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

ФГОС ДО направлен на решение следующих задач (п.1.6): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы определена в соответствии сп. 10.1ФАОП ДО: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы определены ст. 10.2 ФАОП ДО: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
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начального общего образования. 

 

Цели и задачи части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Наименование парциальной программы QRкод 

Цель и задачи программы «Ребенок в социуме» 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть: 

Согласно п. 14.3 ФОП и п.1.4 Стандарта Программа построена на 

следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на следующих подходах: 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в 

образовательной деятельности главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной деятельности 

ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагающий признание личностного 

начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, 
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признание его прав и свобод, самоценности детства как основы психического 

развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных; 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с ТНР согласно п. 10.3.3 ФАОП ДО: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
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психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

Также реализация части Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, 

что описано подробнее в рабочей программе воспитания (п. 2.7 Программы) 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития воспитанников 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

дошкольного возраста с ТНР. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростов-на-Дону - юг России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  
 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников 

 

В МБДОУ № 175 1 корпус функционирует 4 группы: 1 группа 

компенсирующей направленности среднего возраста, 2 группы 

компенсирующей направленности старшего возраста, 1 группа 

компенсирующей направленности подготовительного возраста. 

  

Характеристики  контингента воспитанников 

 
Наименование группы Возраст 

детей 

Количество Всего 

девочек мальчиков 

Старшая группа компенсирующей направленности № 

1 «Фантазеры» (ТНР) 

5-6 лет 

 

8 13 21 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности № 2 «Семицветик» (ТНР) 

6-7 лет 5 13 

 

18 

Средняя группа компенсирующей направленности № 

3 «Речеград» (ТНР)  

 

4-5 лет 4 13 17 
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Старшая группа компенсирующей направленности № 

4 «Почемучки» (ТНР)  

5-6 лет        11 3 14 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 
Наименование 

группы 

Коли- 

чество 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

Старшая группа компенсирующей 

направленности № 1 «Фантазеры» 

(ТНР) 

21 3 16 2 - 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

№ 2 «Семицветик» (ТНР) 

18 1 15 2 - 

Средняя группа компенсирующей 

направленности № 3 «Речеград» 

(ТНР)  

 

17 6 - 1 - 

Старшая группа компенсирующей 

направленности № 4 «Почемучки» 

(ТНР)  

14 3 - 11 - 

 

 

Особенности развития обучающихся 
 

Возраст QRкод 

Характеристики особенностей развития детей 

Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части 
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Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

Обязательная часть: 

  

ФАОП 

ДО/пп 

Возраст QRкод 

10.4.3.2. Дети среднего возраста с ТНР 

 

 

10.4.3.3. Дети с ТНР на этапе завершения 

освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2.-Планируемые-результаты_средний-возраст.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения-docx.pdf
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10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 
 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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Планируемые результаты решения задач программы «Ребенок 

в социуме» 

 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и п. 10.5. ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика. Она основана на 

методе наблюдения и включает: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 
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современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

-c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

-c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

-c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя система оценки качества образования ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Внутренняя система оценки качества образования  (далее - ВСОКО) 

проводится ежегодно на основании Положения ДОУ о ВСОКО по приказу 

заведующего, если учреждение не принимает участие в других мониторингах 

качества дошкольного образования различных уровней. 

ВСОКО содержит показатели оценки механизмов управления качеством 

дошкольного образования на уровне ДОУ. В качестве инструмента, призванного 

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности ДОУ выступают критерии: 

качество образовательных программ дошкольного образования; 

качество содержания образовательной деятельности в ДОУ;  

качество образовательных условий в ДОУ; 

качество взаимодействия ДОУ с семьей; 
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качество обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу в ДОУ; 

качество управленческих решений в ДОУ. 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников. С помощью самоанализа сотрудники и 

администрация могут выявить сильные и слабые стороны в своей работе и 

сконцентрировать свое внимание на тех аспектах, которые требуют улучшения. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

С целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении педагогом-психологом в сентябре, проводится скрининговое 

обследование (мониторинг) во всех группах компенсирующей направленности с 

использованием следующих методов: наблюдения, беседа. По результатам 

скринингового обследования (мониторинга) педагог-психолог даёт 

рекомендации педагогам групп по оптимизации образовательной деятельности 

и воспитательного процесса. Определяет целевые группы для проведения 

углубленной психологической диагностики и дальнейшего психолого-

педагогического сопровождения. С 1 по 15 сентября проводится 

психологическая диагностика детей с ОВЗ с целью определения актуального 

развития детей и определение зоны ближайшего развития для построения 

коррекционно-развивающей работы. 

С 15 по 31 мая так же проводится психологическая диагностика 

воспитанников с ОВЗ, с которыми проводилась коррекционно-развивающая 

работа, с целью отслеживания динамики развития. 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

 
Период проведения Диагностируемые параметры Возраст 

Диагностика готовности к школьному обучению 

1-2 неделя сентября 

3-4 неделя мая 

Диагностика уровня готовности к школе. От 6 до 7 лет 

Диагностика познавательных процессов 

1-2 неделя сентября 

3-4 неделя мая 

Скрининговая диагностика познавательных 

процессов. 

От 3 до 7 лет 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

1-2 неделя сентября Исследование самооценки. С 5 лет 

В течение года Определение особенности эмоционального С 4 лет 
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состояния ребёнка. 

По запросу Определение уровня тревожности у детей. С 4 лет 

По запросу Выявление и уточнение преобладающих 

видов страхов у детей. 

С 4 лет 

1-2 неделя сентября Выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

С 4 лет 

Диагностика социально-психологического климата коллектива 

1-2 неделя сентября Диагностика межличностных отношений. С 5 лет 

По запросу Исследования сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

С 4 лет 

Диагностика детско-родительских отношений 

1-2 неделя сентября Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

С 5 лет 

По запросу Исследование сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

С 4 лет 

Диагностика способностей детей и предпосылок одарённости 

1-2 неделя сентября Определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы. 

С 5 лет 

1-2 неделя сентября Диагностика уровня интеллектуального 

развития. Выявление предпосылок для 

формирования интеллектуальных 

способностей. 

С 4,5 лет 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы 

ФАОП ДО, 

пп/ 

Образовательная область QR -код 

32.1  

 

2.1.1.Социально-

коммуникативное развитие  
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32.2 2.1.2. Познавательное развитие  

32.3 2.1.3. Речевое развитие   

32.4 2.1.4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

32.5 2.1.5. Физическое развитие  

Примечание: 

1. Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий в спортивном зале или на свежем воздухе. Катание на санках, 

лыжах, велосипеде, самокате может быть организовано в зависимости от имеющихся 

условий ДОУ, а также с учетом климатических особенностей региона. 

2. Педагог обучает детей подготовительной к школе группы элементам настольного 

тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через сетку после его отскока 

от стола - в зависимости от имеющихся условий ДОУ. 

3. Обучение плаванию не предусмотрено - отсутствуют условия в ДОУ. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 
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направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 
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ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, 

в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с 

его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи 

эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать 

умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 
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несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных 

игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас 

эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 

совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учитьподдерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 

на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать 

материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, 

на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 
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Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
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"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 
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игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самомусебе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 
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принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

Устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 



 
 

32 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

Познавательное развитие. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

✓ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

✓ формирования познавательных действий, становления сознания; 

✓ развития воображения и творческой активности; 

✓ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

✓ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

✓ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
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устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и окружающем мире; 

✓ элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную 

интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 
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Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 
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домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения 

и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению 

их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 



 
 

36 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

✓ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
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насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 
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признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько 

всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 
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дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «– », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 
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Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

Временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц 

— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
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основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое 

развитие» с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, 
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наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности. 
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
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поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
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повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 
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активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
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И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 



 
 

49 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными 

буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочки и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 
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и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
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причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

Выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

Согласных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г,  В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е,Ё, Ю, 

Я, Л, Р, Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой 

анализ, постановка ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнуровка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
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пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с  

изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

✓ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

✓ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 



 
 

54 

✓ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 
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закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных 

цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских 

и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 
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Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 
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хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
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Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 

Развивать    интерес    к    художественной    литературе,    навык    слушания 

художественных    произведений,    формировать    эмоциональное    отношение    

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 
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Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
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полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
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сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооруженийконструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
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наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
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Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

✓ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

✓ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

✓ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

✓ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

✓ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 
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соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

✓ физическая культура; 

✓ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 



 
 

67 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким 

и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, 

по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 

предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке 

с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков 

«ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, 

через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с 

высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой 

и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 
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Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; 

лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 

большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой 

и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на 

горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 
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чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, 

не нанося вреда природному окружению. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
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педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 
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влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с местас разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 

с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку 

в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 
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движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 
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Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 
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обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату(d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на 

животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35—

50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 
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глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, 

из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 

и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
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большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 

упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 
 

Обязательная часть 

 При реализации Программы используются: различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 
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нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 
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6.Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 



 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Средний дошкольный возраст 
формы способы методы средства 

Социально-коммуникативное развитие 

индивидуальная, групповая 

занятия, игровое упражнение 

индивидуальная игра 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

наблюдение, экскурсия 

рассматривание,  

педагогическая ситуация  

ситуация морального выбора 

поручение, дежурство. 

ситуативный разговор беседа 

речевые ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, 

разгадывание загадок, 

ситуации морального выбора 

взрослого и детей, 

тематического характера 

проектная деятельность. 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

Технологии эффективной 

социализации, 

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда  

Детский совет 

словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с книгой, 

пояснения, указания,  

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, 

словесные инструкции, выразительное 

чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть. 

наглядные методы 

целевые прогулки, наблюдения в 

природе, экскурсии по детскому саду; 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и картин) 

практические методы 

обследование предметов, 

дидактические игры, организация 

жизненных и игровых развивающих 

ситуаций; игры на развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

сюжетные картины, игровые 

пособия, дидактический материал  

устное или печатное слово: 

фольклор, песни, заклички, сказки; 

стихотворения, рассказы, 

скороговорки, загадки и др. 

наблюдаемые объекты, предметы, 

явления;  

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карточек, 

алгоритмов, атрибутов для игр. 

Познавательное развитие 

индивидуальная, групповая 

занятия по познавательному 

развитию, рассматривание, 

наблюдение 

Рассматривание, наблюдение 

развивающая игра, 

исследовательская 

деятельность 

словесные методы: 

рассказ воспитателя и детей, 

объяснение, беседа, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, пояснения, 

предметы материальной культуры, 

натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты) 
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игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающая игра, экскурсия 

ситуативный разговор, 

рассказ, беседа, 

интегративная деятельность  

проблемная ситуация 

Азбука недели 

Событие месяца 

экспериментирование 

проблемная ситуация 

интегративная 

деятельность  

экскурсия 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда  

 

указания, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции, творческие задания 

наглядные методы 

наблюдение, рассматривание картин, 

показ образца, способы их действий;  

практические методы 

манипуляции с предметами, 

простейшие опыты, развивающие игры 

(дидактические, настольные) 

упражнения, приучение, обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры 

и творческой деятельности. 

Вызывающие эмоциональную 

активность: включение игровых и 

сказочных персонажей, воображаемая 

ситуация; придумывание сказок; 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество. 

игровые пособия, макеты 

альбомы, дидактический и 

раздаточный материал;  

наглядные пособия, образцы 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр;  

использование художественного 

слова (коротких рассказов, сказок, 

загадок, стихотворений, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию. 

Речевое развитие 

индивидуальная, групповая 

занятия по речевому 

развитию, рассказы, 

рассматривание, 

игровая ситуация,  

дидактическая игра,  

ситуация общения,  

интегративная деятельность 

хороводная игра с пением  

игра-драматизация 

чтение обсуждение, рассказ 

Азбука недели 

наблюдение на прогулке 

беседа после чтения, 

экскурсия, разговор с детьми 

(в процессе режимных 

моментов), 

 разучивание стихов, 

потешек, 

отгадывание загадок, 

интегративная деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой, пояснения, указания, вопросы 

к детям, образный сюжетный рассказ, 

рассказывание художественных 

произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть. 

наглядные методы 

самостоятельное рассматривание 

картинок, предметов, игрушек (на 

развитие инициативной речи), 

предметы материальной                                    

культуры; натуральные объекты: 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

игровые пособия, макеты, альбомы, 

дидактический материал, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 
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Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда 

экскурсии по детскому саду (осмотр 

помещений и наблюдение за работой 

работников ДОУ) 

практические методы 

упражнения, приучение, 

дидактические и пальчиковые игры 

вызывающие эмоциональную 

активность воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество. 

плакатов, картин, зарисовок и 

карточек, алгоритмов; 

скороговорки, стихотворения,  

этюды-драматизации. 

Дидактические игры. 

использование художественного 

слова (коротких рассказов, сказок, 

загадок, стихотворений, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения; включение игровых 

и сказочных персонажей;  

аудиокниги 

Художественно- эстетическое развитие 

Индивидуальная, 

подгрупповая, групповая 

Музыка Занятия по 

музыкальному развитию; 

слушание (соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской) 

музыки; экспериментирование 

со звуками;  

музыкально- дидактические 

игры; пение соответствующих 

возрасту песен, 

звукоподражаний; 

использование упражнений, 

танцев, хороводов, игр в 

различных видах 

деятельности. 

использование шумовых 

ударных инструментов и 

металлофона (эпизодически)  

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), иллюстраций; 

организация выставок работ 

детей (тематических, по 

временам года и т.д.)  

театрализованная 

деятельность 

импровизации, 

инсценировки, 

драматизации,  

детский оркестр, 

конструирование, 

строительные игры,  

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда 

словесные методы 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, пояснения, 

указания, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции, использование 

художественных произведений 

наглядные методы 

рассматривание иллюстраций и книг, 

альбомов, образцов 

практические методы 

дидактические и пальчиковые игры; 

упражнения (под музыку), обсуждение 

ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности.  

творческие действия, самостоятельная 

деятельность детей. 

Вызывающие эмоциональную 

изобразительная наглядность 

игровые пособия, макеты, альбомы 

дидактический материал  

наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; реальные предметы; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, репродукций, 

зарисовок карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр различные 

действия, манипуляции с 

предметами. 

музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

дидактические,  

музыкально- дидактические игры.  
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ИЗО: наблюдение, беседа, 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

народных игрушек, 

иллюстраций, книг, 

дидактические игры, 

Занятия (рисование, лепка, 

аппликация), игровые 

ситуации;  

обыгрывание игрушек, 

предметов, незаконченных и 

законченных изображений. 

Театрализованная 

деятельность 

Наблюдение, игровые 

ситуации, обыгрывание 

игрушек, предметов. 

Конструирование 

активность воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество, 

детской инициативы после 

выполнение задания, включение 

игровых и сказочных персонажей 

различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

Использование художественного 

слова (коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию. 

Физическое развитие 

Занятия, физические 

упражнения, 

физминутки и динамические 

паузы, гимнастика (утренняя, 

после сна), дыхательные 

упражнения, подвижные 

игры, 

игры-имитации, 

хороводные игры, народные 

подвижные, пальчиковые 

игры 

игровые беседы с 

элементами движений, 

спортивные праздники, 

физкультурные досуги, 

двигательная деятельность в 

физкультурном центре, 

подвижные игры с 

правилами, 

физические упражнения, 

соревнования, праздники, 

эстафеты. 

Здоровьесберегающие 

словесные методы 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение понятия, анализ ситуаций, 

обсуждение, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

вопросы к детям, словесные 

инструкции, комментарии и 

замечания; 

наглядные методы 

использование пособий, зрительных 

ориентиров, звуковых сигналов; 

имитация (подражание);  

спортивный инвентарь  

игровые пособия, макеты 

раздаточный материал, 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, зарисовок и карточек, 

алгоритмов, атрибутов для игр, 

различные действия и 

движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения 

и др. 
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технологии,  

Игровые технологии  

практические 

показ, упражнения двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) 

повторение упражнений без изменений 

(с изменениями);  

игры в соревновательной форме 

Старший дошкольный возраст 

формы способы методы средства 

Социально-коммуникативное развитие 

индивидуальная игра,  

совместная с воспитателем 

игра 

совместная со сверстниками 

игра, чтение, беседа 

наблюдение, экскурсия, 

педагогическая ситуация, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность 

праздник, 

совместные действия, 

рассматривание,  

просмотр и 

анализмультфильмов, 

видеофильмов 

экспериментирование,  

поручение и задание, 

дежурство, 

сетевая форма,  

(Карта месяца, Фотоколлаж, 

фото стенд, «Идея», «Совет», 

«Рецепт», опрос) 

ситуативный разговор,  

речевые ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, разгадывание 

загадок, проектная 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда  

словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой, пояснения, указания, 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, 

словесные инструкции, выразительное 

чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть, 

воспитывающие ситуации; 

наглядные методы 

демонстрация кино- и диафильмов; 

просмотр компьютерных презентаций 

практические методы 

обследование предметов, дидактические 

игры, организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций; игры 

на развитие мелкой моторики. 

сюжетные картины, игровые 

пособия, 

дидактический материал, устное или 

печатное слово: фольклор, песни, 

заклички, сказки; поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, карточек, 

алгоритмов, атрибутов для игр. 

Познавательное развитие 

индивидуальная, групповая 

Занятия по познавательному 

Рассматривание, 

наблюдение, развивающая 

словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование, 

предметы материальной культуры 

натуральные объекты: объекты 
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развитию 

создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, проблемная 

ситуация рассказ 

беседа, экскурсии, 

интегративная деятельность, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами, 

игровая образовательная 

ситуация, тематические дни, 

проекты.  

Азбука недели.  

Календарь событий (событие 

месяца) 

игра, исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

проблемная ситуация, 

интегративная деятельность  

Экскурсия 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, пояснения, указания, 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции. 

Творческие задания 

наглядные методы 

различные действия, манипуляции с 

предметами, простейшие опыты. 

дидактические игры 

практические методы 

рассматривание, использование, ИКТ, 

упражнения, приучение, обсуждение 

ситуаций, взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности, 

самостоятельная деятельность детей. 

Вызывающие эмоциональную 

активность воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество. 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты) 

игровые пособия, макеты 

альбомы, дидактический и 

раздаточный материал, явления; 

наглядные пособия, образцы 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр. 

сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова и музыкального 

сопровождения, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей 

картотека логических задач и 

проблемных ситуаций.  

Аудио-видео материалы. 

Речевое развитие 

Занятия по речевому 

развитию, решение 

проблемных ситуаций 

разговор с детьми игра, 

инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми;  

внеситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное 

общение, внеситуативно-

личностное (с детьми и 

взрослыми), 

наблюдение и игра на 

прогулке, беседа после 

чтения, экскурсия, 

разговор с детьми (в 

процессе режимных 

моментов), разучивание 

стихов, потешек, 

отгадывание загадок, 

интегративная деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, толкование поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

выразительное чтение и рассказывание 

художественных произведений, повторное 

чтение, заучивание наизусть; 

наглядные методы 

показ, рассматривание предметов, 

рассматривание и обсуждение картин и 

предметы материальной культуры; 

натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

изобразительная наглядность, 

игровые пособия, макеты, альбомы, 

дидактический материал, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, рисунков, 
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сочинение загадок,  

проблемная ситуация, 

использование различных 

видов театра 

Азбука недели 

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда  

книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

организация выставок (книг, 

репродукций картин объектов); 

практические методы 

упражнения, приучение, обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности.  

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент;  

Вызывающие эмоциональную 

активность воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество. 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр, скороговорки, 

стихотворения, этюды-драматизации. 

дидактические игры, сочетание 

разнообразных средств, 

использование художественного 

слова и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; аудиокниги. 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная, 

подгрупповая, групповая 

Музыка 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; экспериментирование 

со звуками;  

музыкально- дидактические 

игры; пение соответствующих 

возрасту песен, 

звукоподражаний коллективно 

и   индивидуально во время 

образовательной ситуации по 

музыкальному развитию; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), иллюстраций.  

Игра, организация выставок 

работ детей, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и т.д.)  

театрализованная 

деятельность, 

наблюдение, беседа, 

игровые ситуации, 

обыгрывание игрушек, 

словесные методы 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции. 

наглядные методы 

метод показа, рассматривание, 

использование ИКТ, наблюдения  

рассматривание картин и иллюстраций, 

показ образца 

показ способа действия; 

практические методы 

упражнения, приучение, 

предметы материальной культуры; 

натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты);  

изобразительная наглядность 

игровые пособия, макеты, альбомы 

дидактический материал, 

наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 
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использование упражнений, 

танцев, хороводов, игр в 

различных видах деятельности 

Занятия по музыкальному 

развитию; 

 использование шумовых 

ударных инструментов и 

металлофона (эпизодически)  

ИЗО 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

народных игрушек 

рассматривание иллюстраций, 

книг, дидактические игры, 

Занятия (рисование, лепка, 

аппликация);  

обыгрывание игрушек, 

предметов, незаконченных и 

законченных изображений. 

Театрализованная 

деятельность 

Наблюдение, беседа, игровые 

ситуации, обыгрывание 

игрушек, предметов. 

Конструирование 

С крупным, средним и мелким 

конструктором разного вида 

предметов, импровизации, 

инсценировки, 

драматизации,  

детский оркестр. 

конструирование, 

строительные игры, 

моделирование 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда  

обсуждение ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой деятельности, 

творческие действия, самостоятельная 

деятельность детей. 

вызывающие эмоциональную 

активность воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы, новизны; 

юмор и шутка;  

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество. 

плакатов, картин, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр 

различные действия, манипуляции с 

предметами, музыкально-

ритмические движения, этюды-

драматизации. 

дидактические, музыкально- 

дидактические игры, различный 

материал для продуктивной и 

творческой деятельности, 

конструкторы, использование 

художественного слова и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей, 

аудио-видео материалов. 

Физическое развитие 

Занятия, физические 

упражнения, 

физминутки и динамические 

игровая беседа с 

элементами движений, 

рассматривание, игры 

словесные методы 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), анализ 

спортивный инвентарь, игровые 

пособия, раздаточный материал, 

применение картинок, рисунков, 
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паузы, гимнастика (утренняя, 

после сна), дыхательные 

упражнения, подвижные игры, 

игры-имитации, 

хороводные игры, народные 

подвижные, пальчиковые 

игры 

интегративная 

деятельность, 

спортивные праздники, 

физкультурные досуги, 

двигательная деятельность 

в физкультурном центре, 

подвижные игры с 

правилами, физические 

упражнения, соревнования, 

праздники, эстафеты 

Здоровьесберегающие 

технологии,  

Игровые технологии,  

«Говорящая» среда  

ситуаций, обсуждение, пояснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, словесные инструкции. 

наглядные методы 

метод показа, наблюдения  

рассматривание картин и иллюстраций, 

рассматривание, предметов, 

демонстрация опытов; 

практические 

упражнения двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, зарисовок и карточек, 

атрибутов для игр, различные 

действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения 

и др. 

 

 

 
 



 
 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в различных 

формах реализации Программы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

- образовательная деятельность (индивидуальная, подгрупповая, 

групповая совместная деятельность педагога с воспитанниками), в ходе 

различных видов детской деятельности; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельная (нерегламентированной) деятельность детей 

(индивидуальная, взаимодействие со сверстниками); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уважая ребёнка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, открытый временной 

конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 
Образовательная деятельность в дистанционном режиме  

При реализации Программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21: 

 
Электронное средство 

обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии Вдень 

Персональный компьютер, 

ноутбук  
6–7  15  20  

Планшет  6–7  10  10  

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; наушников составляет не более часа. 

Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

обязательной части Программы. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Обязательная часть 

Согласно п. 24.1 ФОП ДО образовательной деятельности в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность 

детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми 

могут быть реализованы в группе одномоментно.  

  

Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает:  

 
Утренний отрезок 

времени 

Занятие Прогулка Вторая половина дня 

Игровые ситуации 

Индивидуальные 

игры 

Проблемно-

обучающие 

ситуации 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

Элементарная трудовая 

деятельность детей, 

Проведение зрелищных 
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Игры небольшими 

подгруппами 

Беседы с детьми по их 

интересам 

Развивающее 

общение педагога с 

детьми 

Практические, 

проблемные ситуации  

Упражнения 

Наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

трудом взрослых 

Трудовые поручения 

и дежурства 

Индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей 

Продуктивная 

деятельность детей по 

интересам детей 

Оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры 

Здоровьесберегающие 

мероприятия 

Двигательная 

деятельность 

Образовател

ьные 

ситуации  

Тематическ

ие события 

Проектная 

деятельность 

Творческие 

и 

исследовате

льские 

проекты  

и т. д. 

природы 

Сюжетно-

ролевые и 

конструктивные 

игры 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

детей на 

участке ДОУ 

Свободное 

общение 

педагога с 

детьми 

Индивидуальная 

работа 

Проведение 

спортивных 

праздников 

Подвижные 

игры и 

спортивные 

упражнения 

Экспериментир

ование с 

объектами 

неживой 

природы 

мероприятий, развлечений, 

праздников, 

Игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

Опыты и эксперименты 

Практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование  

Чтение художественной 

литературы 

Прослушивание аудиозаписей  

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов  

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры 

и импровизации 

Организация и (или) 

посещение выставок детского 

творчества, изобразительного 

искусства 

Индивидуальная работа по 

всем видам деятельности и 

образовательным областям 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий 

могут отличаться в разных периодах реализации Программы. 

 Согласно п. 24.18 ФОП ДО в ДОО во вторую половину дня организованы 

следующие культурные практики: 

 
Возрастная 

категория  

Культурные практики 

средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

- игровая,  

- продуктивная,  

- познавательно-исследовательская (проектная деятельность, 

образовательные ситуации, коллекционирование),  

- коммуникативная,  

- - чтение художественной литературы 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7 лет) 

- игровая,  

- продуктивная (творческая мастерская, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги),  

- познавательно-исследовательская (проектная деятельность, 

образовательные ситуации, коллекционирование),  

- коммуникативная (спонтанные костюмированные игры и диалоги),  

- - чтение художественной литературы 

 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности всех культурных практик.  

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.4. Особенности поддержки детской инициативы 

 

Обязательная часть 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, 

используют игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 
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6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 

деятельности, обращают внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие 

к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают оказывают детям помощь, но стремятся к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

педагоги используют приемы наводящих вопросов, активизируют 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с 

учетом возрастных особенностей детей (в соотв.  с п.25 ФОП ДО): 

 
4-5 лет 5-7 лет 

Освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать:  

 - намеренное насыщение проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих детей проявлять 

инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно разнообразны 

и постоянно меняются (смена примерно раз в два 

месяца). 

Создание педагогических условий, 

которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество: 

- определение для детей все более 

сложных задач, активизируя их 

усилия, развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка желания 

преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление 

к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, 

творческих решений возникших 

затруднений. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 

 

Согласно п. 39 ФАОП ДО, все усилия педагогических работников по 

подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома.  

Рекомендации (домашние задания), предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Основной целью(п. 39.3 ФАОП ДО) работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителей 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов (п. 26.4 ФОП ДО): 

приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе, предоставлен свободный доступ в ДОО, необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей); 

индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 
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возрастосообразность. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

2.6. Направление и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Содержание КРР в ДОУ 

 

Для обеспечения диагностического, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников в ДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее 

-ППк). 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических и медицинских работников, представляющих интересы 

ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей) на основании согласия 

родителей (законных представителей). Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
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удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

-состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

-механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание),  

-структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

-наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР,которая должна быть реализована в ДОУ в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР 
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можно считать: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОУ;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
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обучающихся. 

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций, обучающихся с ТНР строится согласно п. 43.10 ФАОП ДО. 

С 1 по 15 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми. 

Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

 
ФАОП ДО  Содержание диагностики QR -код 

п. 43.10.1. Обследование словарного запаса 

 
п. 43.10.2. Обследование грамматического строя языка 

 
п. 43.10.3. Обследование связной речи.  
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п. 43.10.4. Обследование фонетических и фонематических 

процессов. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

ФАОП ДО  Содержание коррекции нарушений QR -код 

п. 43.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития)  

 
п. 43.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со 

вторым уровнем речевого развития)  

 
п. 43.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития)   
п. 43.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития)   

 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 

по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 
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предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя", существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
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правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, 

анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 



 
 

104 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 
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анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух-, 

трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

– научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

– различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими 

на практическом уровне; 

– определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

– находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

– овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

– правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 
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ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

– овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

– свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

– адаптироваться к различным условиям общения; 

– преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 

 
Взаимодействие участников образовательного процесса 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с ТНР квалифицированной помощи в освоении 

Программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе 

комплексного подхода, то есть взаимодействия всех педагогов и специалистов 

ДОУ – важного условия создания единого образовательного пространства для 

воспитанников с нарушениями речевого развития. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие», работу по 

образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-логопед. 

Другие педагоги (воспитатель, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе 

освоения образовательного содержания по образовательным областям. 



 
 

107 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

следующих формах: 

- совместное составление комплексно-тематического планирования 

коррекционно-развивающей работы на текущий период; 

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов;  

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические 

пятиминутки).  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы, которые выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы: 

✓ логопедические пятиминутки; 

✓ подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

✓ индивидуальная работа; 

✓ рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с тремя детьми в день по тем разделам Программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально.  

 
Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 

Учитель- 

логопед: 

1. Проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику. 

2. Ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух. 

3.Формирует первичные речевые навыки у детей. 

4. Расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразования и 

словоизменения, грамматическими категориями, что является 

профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии). 

Воспитатель 1. Закрепляет сформированные речевые навыки. 

2. Создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 
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моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей 

моторики. 

3. Способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

4. Создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

5. Способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 
Педагог- 

психолог: 

1. Проводит системное воздействие на основные виды деятельности 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

коррекцию отклонений в развитии. 

2. Проводит коррекцию и развитие высших психических функций. 

3. Создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

4. Организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Музыкальный 

руководитель: 

1. Проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве. 

2. Работает над темпориторической стороной речи. 

3. Способствует автоматизации звуков в распевках. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

1. Работает над развитием крупной и мелкой моторики в играх и 

упражнениях. 

2. Работает над развитием основных видов движений, координации 

движений.  

3. Создает условия для развития дыхания.  

Педагог 

дополнительног

о образования 

1. Работает над развитием сенсомоторной функции, психических 

процессов, мелкой моторики и познавательно-речевой сферы средствами 

изобразительного искусства. 

2. Способствует речевому развитию воспитанников в процессе 

формирования элементарных представлений о видах искусства. 

3. Организует развитие творческих способностей воспитанников через 

освоение дошкольниками разнообразных художественных техник, 

материалов в индивидуальных формах работы, участие в выставках и 

конкурсах. 

 

Организационная модель деятельности педагога-психолога 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности и воспитательного процесса, оказание психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии социальной 

адаптации. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с ТНР в ДОУ являются: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями социальной 

адаптации, обусловленное различными причинами. 

2. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила поведения, быть вежливым в общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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3. Поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства. 

4. Оказание поддержки в случае неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах. 

5. Способствовать сохранению психологического здоровья 

воспитанников, а также их эмоциональному благополучию. 

6. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

7. Создать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого ребёнка, индивидуальности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

8. Способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка с ОВЗ в период дошкольного детства 

не зависимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) и опекунов 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в 

процессе общения с ребёнком. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательной деятельности и воспитательного процесса. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной деятельности и воспитательного процесса педагогом-

психологом ДОУ ведётся следующая работа: 

1. Разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных планов для творчески одарённых воспитанников 

(при наличии творчески одарённых воспитанников). 

2. Разработка совместно с педагогами индивидуальных планов 

воспитанников с учётом их психологических особенностей. 

3. Разработка программ социализации воспитанников, коррекционных 

программ. 

4. Формирование и реализация планов развивающей работы с 

воспитанниками с учётом их индивидуально-психологических особенностей. 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды ДОУ 

В рамках данного направления работа ведётся со всеми участниками 

образовательных отношений, через различные формы работы, которые 

представлены в таблице ниже. 
Форма 

работы 

Задачи Участники Примечание 
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Наблюдение 

 

 

 

Определение уровня психологической 

безопасности и комфортности детей во 

взаимодействии с педагогами. 

Педагоги, 

дети 

В течение года 

Определение уровня психологической 

безопасности и комфортности детей во 

взаимодействии со сверстниками. 

Дети 

 

Психологическая диагностика 

Целью психологической диагностики является получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психологического 

развития детей, которые могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) и опекунов. 

Диагностическая работа включает: 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития, обучающегося возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающихся; 

- изучение направленности детской одарённости; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей – мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

Психологическое консультирование 

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь 

педагогу или родителю в разрешении проблем. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и 

возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования: 

-Оказание психологической помощи педагогам в ситуации разных 

затруднений, связанных с образовательным процессом.  

-Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, единые для всех 

участников образовательных отношений. 

-Обучение педагогов приёмам самопознания, саморегуляции, 

использование своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций. 
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-Помощь педагогу или родителю (законному представителю) и опекуну в 

выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

Направления психологического консультирования: 

-Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

-Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

-Консультирование родителей (законных представителей) и опекунов по 

проблемам взаимоотношений с воспитанниками, их развития, в вопросах 

выбора оптимальной стратегии воспитания и приёмов коррекционно-

развивающей работы с ребёнком. 

-Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей 

(законных представителей) и опекунов по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития детей, по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития у детей групп компенсирующей 

направленности и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

психологической помощи в освоение АОП ДО, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом 

по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей) и 

опекунов на основании результатов психологической диагностики и 

рекомендаций ТПМПК. 

Педагогом-психологом оказывается адресная психологическая помощь 

следующим целевым группам: 

1. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

-ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном 

порядке. 

- обучающиеся по индивидуальному плану на основании медицинского 

заключения (часто болеющие дети); 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

-одарённые обучающиеся. 

2. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке или семьи, 

требующие повышенного педагогического внимания. 

4. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 
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неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными 

целевыми группами педагогом-психологом составляется рабочая программа 

коррекционно-развивающей работы. В случае выраженных нарушений в 

развитии ребёнка и при невозможности включения его в групповую работу 

составляется программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком.  
Образовательная область в интеграции с 

другими образовательными областями 

Целевые группы Форма 

реализации 

Социально-коммуникативное развитие. Дети «группы риска» Групповая 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении ООП 

Групповая, 

индивидуальная 

Социально-коммуникативное развитие. Дети и/или семьи, находящиеся в 

СОП 

Групповая, 

индивидуальная 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Дети-инвалиды Групповая, 

индивидуальная 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Одарённые дети Групповая, 

индивидуальная 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Дети в период возрастного 

кризиса 5-6 лет 

Групповая 

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

осуществляется педагогом-психологом по индивидуальному графику игровых 

образовательных ситуаций при согласии родителей (законных представителей) 

и опекунов. 

 

7.2 Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания (п.49 

ФАОП ДО) и основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

конституционные и традиционные ценности российского общества.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 
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общества. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений и только при таком 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями для успешного достижения 

поставленных задач воспитания в МБДОУ.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

представлена в Программе курсивом. 

         Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

         Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

       Воспитание представляет собой процесс целенаправленного формирования 

личности. В то же время, воспитание является специально организованным, 

управляемым и контролируемым взаимодействием воспитанников и 

воспитателей, а также постановка конечной цели в виде формирования 
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личности, которая нужна и полезна обществу.  

В современном мире стало очень актуальным воспитание детей дошкольного 

возраста, ведь именно в этом возрасте закладывается «фундамент» будущей 

личности. Дошкольное детство - важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. Воспитание включает в себя 

множество различных задач, направленных на всестороннее развитие личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации личности на 

основе социокультурных и духовно - нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества.  

        В аксиологическом подходе ценности представляются нравственными 

ориентирами человека, которые определяют поведение человека в различных 

жизненных ситуациях и его деятельность. Поэтому важно, чтобы в детском 

возрасте у человека были сформированы положительные ценностные 

ориентиры, которые будут отражаться в стремлениях, желаниях и поступках 

человека. 

Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие своё уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.   

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями 
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детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно -нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

         Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества.  

         С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнёрство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 

 

2.7.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ программы воспитания 

Обязательная часть 

 

2.7.1 Цели и задачи воспитания 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно -нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

       Воспитание- это специально организованное взаимодействие педагога и 

детей, направленное на духовное развитие дошкольников, накопление 
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социального опыта, формирование личностных качеств. В современной 

научной литературе воспитание часто рассматривается как создание 

оптимальных условий для развития и саморазвития личности. 

Исходя из данных определений сформулирована общая цель воспитания в 

МБДОУ № 175.  

 

        Согласно п. 49.1.1 ФАОП ДО, общая цель воспитания в ДОУ- 

личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

        Общие задачи воспитания в МБДОУ № 175: 

➢ Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

➢ Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

➢ Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

➢ Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя воспитательную деятельность и 

реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС 

ДО.  

РПВ МБДОУ №175 ориентирована на: 

➢ Разработку комплексной воспитательной системы, при которой 

атмосфера сотрудничества стимулирует и поддерживает всех участников в 

плане объединения усилий; 

➢ Защита воспитания ценностных ориентиров от возможного 

политического, религиозного или социального негативного воздействия.  

➢ Наиболее эффективные результаты в области воспитания ценностных 

ориентиров достигаются в том случае, когда обеспечена охрана детей и прав 

человека; 

➢ Обеспечение аутентичности, экспериментального характера воспитания 

ценностных ориентиров, в центре которого находится ребёнок и которое 

включает вопросы физического, умственного, социального и духовного 
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развития ребёнка; 

➢ Обучение детей и содействие применению ими демократических 

принципов, их становлению как ответственных граждан и участию в жизни 

общества – в качестве ключевых принципов приобретения и усвоения 

ценностей; 

➢ Поощрение динамичных отношений между детьми и взрослыми путём 

создания условий для взаимного обмена, воспитания и развития ребёнка; 

➢ Использование воспитателями любой возможности установления диалога 

с семьёй воспитанников через ребёнка, причём воспитатель должен уметь 

наблюдать, слушать, находить решения и быть готовым рассмотреть 

предложения. 

 

2.7.2 Направления воспитания 

 

Содержание данного раздела ОП МБДОУ № 175 построено на основании 

пункта 29.2.2. стр.175-177 ФОП ДО 

 

Патриотическое направление 

Стержнем всего воспитания должен быть патриотизм, который призван 

способствовать формированию у ребёнка активной социальной позиции 

участника и созидателя общественной жизни, проявлению чувства гордости за 

свою Родину, за достижение страны, в которой живёт, готовность к любым 

подвигам во имя Отечества, желание стать его защитником и созидателям.  

Патриотизм – это воспитание в ребёнке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. Чувство 

патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

В основе государственного патриотизма находится устойчивая и осознанная 

привязанность, любовь к Отечеству, которая выражена многообразием чувств 

и проявлений любви к России, к людям, проживающим в государстве, к народу 

как единой нации, к своей семье как части Отчизны, к истории России, к её 

прошлому и настоящему, а также готовность посвятить себя Родине своим 

трудом, социальной активностью, гражданской позицией, проявлением 

уважения к идеалам, ценностям и традициям других наций и народов, 

проживающих на территории страны  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребёнка 

с целью обогащения его знаний о Родине, воспитания патриотических чувств, 

формирования умений и навыков нравственного поведения, развития 

потребности в деятельности на общую пользу. 

Патриотическое воспитание дошкольников — это воспитание любви к 
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родному дому, семье, малой Родине, своей стране, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. Обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение к земле, на которой живёт ребёнок, гордость за неё. Основой развития 

этих представлений являются яркие впечатления о явлениях общественной 

жизни, эмоционально насыщенные знания о стране, крае, которые получают 

дети на занятиях, в процессе ознакомления с художественной литературой, 

изобразительным искусством 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

ФГОС дошкольного образования в качестве результата дошкольного 

образования, в том числе реализации идей воспитания гражданственности, 

представляет «портрет» выпускника дошкольного образования: «…любящий 

свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества…». Еще одним проявлением в ФГОС дошкольного 

образования в части образовательной концепции воспитания 

гражданственности является тот факт, что на первое место среди важности 

результатов развития личности поставлены собственно личностные результаты 

направленности личности, гражданская позиция. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви 

к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания 

у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Исходя из цели, основными задачами патриотического воспитания 

являются: 

• Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

• Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

• Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
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их этнической принадлежности; 

• Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Основной принцип патриотического воспитания – принцип 

культуросообразности, который означает необходимость учета традиций и 

национальных ценностей, направлен на формирование основы 

патриотического воспитания у детей дошкольного возраста. 

       Чувство патриотизма многогранное понятие по своей структуре и 

содержанию. В него входят ответственность, желание и умение трудиться на 

благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических 

чувств и другое 

        Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна 

из задач патриотического воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

родному городу и к родной стране.  

      Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 

их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа.  

       Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу (поселку), к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения 

своим городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребёнка. 

       Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, 

мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, 

чтобы она проходила через сердце каждого воспитанника детского сада. 

Любовь маленького ребёнка -дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу и стране.  

Непрерывное осуществление процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста обеспечивает:  

а) на основе знания складываются патриотические суждения и миропонимание 

дошкольников;  

б) в воззрениях обнаруживается цельность патриотических знаний, 

патриотических чувств, которые обнаруживаются составляющими 

патриотического сознания;  

в) патриотическое сознание побуждает функционировать в определённой 

направленности, обусловливает направленность личности;  

г) патриотическая направленность личности обнаруживается основанием 

любого поведения;  

д) патриотическое поведение ребёнка представляется как внешнее выражение 

патриотического сознания;  

е) в течение деятельности усиливается патриотическое знание, выражаются 
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чувства, исполнятся потребности и мотивы личности ребёнка.  

На патриотическое воспитание детей дошкольного возраста оказывают 

воздействие: «макрофакторы (общество, страна, культура, государство), 

мезофакторы (средства массовой коммуникации, регион, этнос), микрофакторы 

(институты воспитания, семья, религиозные и общественные организации)» 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

➢ Формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере);  

➢ Формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины);  

➢ Формирование «патриотизма созидателя и творца», устремлённого в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – 

на развитие всего своего населённого пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно – нравственное направление 

Нравственность- это определённый набор внутренних ценностей и 

принципов, которыми руководствуется человек, когда совершает какой-либо 

поступок. 

Нравственность определяет, как личность воспринимает моральные ценности и 

насколько сильно стремится их придерживаться в своём мышлении и 

действиях. Но в отличие от такого понятия как «мораль», которая представляет 

собой форму общественного познания, нравственность у каждого разная, то 

есть сугубо индивидуальна. При этом стоит отметить, что всё-таки она 

формируется под влиянием окружающего мира и внешних обстоятельств. 

Духовно -нравственное развитие – это процесс целенаправленного и 

систематического влияния на формирование у подрастающего поколения 

нравственного сознания, нравственного сознания, нравственного поведения и 

нравственных чувств. 

Нравственное развитие – одна из центральных линий психического развития в 

дошкольном детстве. Она предполагает формирование в единстве и 

взаимосвязи: – нравственного сознания (нравственных чувств и понятий, 

знаний норм и правил поведения); – нравственного поведения (готовности к 

поступку, действию в соответствии с нравственными нормами и правилами); – 

нравственных чувств и отношений (переживаний чувства удовлетворения или 

неудовлетворения от совершенного поступка). 

Нравственное развитие представляет собой усвоение человеком в процессе его 

индивидуального развития господствующих в данное время норм поведения и 

превращения их в личные моральные качества. 

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 

любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных 

ценностей и характера. 
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Духовно -нравственное воспитание направлено на развитие ценностно -

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско -взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Духовно -нравственное воспитание предусматривает взаимосвязь двух 

составляющих в человеке – духовной и нравственной; если духовность 

характеризует вертикальные» устремления личности, стремление к ценностям, 

идеалам, то нравственность – это сфера «горизонтальных» устремлений, 

которая выражается в отношениях с людьми и обществом.  

Важным в процессе духовно -нравственного воспитания является 

ориентированность на цели, задачи воспитательно образовательного процесса, 

выбор эффективных средств. 

Цель духовно -нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально -ответственному поведению. 

Цель нравственного воспитания дошкольников – формирование 

определённого набора нравственных качеств. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

Главная функция духовно -нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое 

нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 

отношениях чувствами общественного долга.  

  Основная цель духовно -нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста - раскрытие душевных сил ребёнка. Задача воспитания нравственной 

культуры заключается не просто в нравственном воспитании личности, но 

также и в вырабатывании определённых навыков для реализации данных 

нравственных ценностей на практике в различных ситуациях, в развитии и 

стремлении к нравственному улучшению. 

Нравственное развитие – одна из центральных линий психического развития в 

дошкольном детстве. Нравственное развитие представляет собой усвоение 

человеком в процессе его индивидуального развития господствующих в данное 

время норм поведения и превращения их в личные моральные качества. 

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 

любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных 

ценностей и характера. 

В процессе нравственного воспитания ребёнок становится морально 

совершенным. В процессе развития нравственных представлений прежде всего 

они начинают осознанно понимать свои отношения с окружающими; в их 

отношениях, которые они разделяют со своими сверстниками и взрослыми, 

развиваются уроки этики. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 
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стимулы личности каждого ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинство. 

Задачи духовно - нравственного воспитания состоят в том, что требуется 

воспитание нравственности и развития духовного мира ребёнка, его сознания, 

нравственных чувств, личностных качеств и поведения.  

Задачами нравственного воспитания в основном являются:  

✓ Воспитывать у детей нравственные чувства, воображение и поведение.  

✓ Воспитание культуры поведения и позитивных отношений.  

✓ Устранение негативных ощущений в поведении. 

Формирование духовно -нравственных качеств необходимо рассматривать как 

процесс становления личности, направленный на принятие ею высших 

ценностей  и внутреннее их переживание как своих собственных. 

Именно поэтому работа направлена на: 

✓ Сохранение душевной чистоты ребёнка -дошкольника, формирование его 

внутренней свободы;  

✓  Побуждение личности ребёнка к проявлению основных добродетелей, 

таких как милосердие, сострадание, сопереживание, любовь, доброта, дружба, 

честность, справедливость в отношениях с окружающим миром;  

✓ Воспитание мироощущения и мировосприятия ребёнка на основе 

духовно - нравственных ценностей и потребности в совершенствовании 

окружающего мира с помощью своего мироотношения. 

Духовно -нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско - взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление 

Современное дошкольное образование в качестве приоритетных целей 

рассматривает обучение детей социальному взаимодействию, формирование 

начальных основ социальной компетентности.  

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста - процесс, в течение 

которого ребёнок усваивает ценности, традиции своего народа, культуру 

общества, в котором ему предстоит жить. Социальное развитие – это 

количественное и качественное изменение социальных знаний, социально -

ценностных качеств, позволяющих ребёнку ориентироваться в социальном 

мире и способствующих позитивной самореализации путём обретения 

собственного опыта общения и взаимодействия. 

В дошкольном детстве ребёнок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно -смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребёнка в детско -

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
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дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно -смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско - взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своём поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

По мере овладения ребёнком социальными способами взаимодействия 

накапливается социальный опыт, который ложится в основу социального 

поведения и характеризует определённый уровень социального развития. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФОС ДО) в дошкольных образовательных 

организациях должны быть созданы условия развития ребёнка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В современном обществе ориентирами социального развития ребёнка являются 

способность ориентироваться в социальном окружении, осознавая 

самоценность свою и других людей, выражая чувства и отношения к миру в 

соответствии с культурными традициями и ценностями общества, 

преобладание нравственных и интеллектуальных интересов над 

материальными, активность личности. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

➢ Формирование у ребёнка позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, её героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

➢ Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
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обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

➢ Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Познавательное направление 

Познавательное развитие – это совокупность качественных и количественных 

изменений, которые происходят в познавательных процессах за счёт 

возрастных особенностей, влияния среды и собственного опыта ребёнка. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В МБДОУ № 175 проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно -нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

➢ Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

➢ Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

➢ Приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, интернет 

-источники, дискуссии и др.). 

На протяжении дошкольного возраста ребёнок проходит огромный путь 

познавательного развития. При этом решающее значение имеет характер 

мотивов, побуждающих его к удовлетворению потребностей в познании, 

общении, деятельности, в определённой форме поведения. Сенсорное развитие 

как совершенствование ощущений, восприятия, наглядных представлений 

составляет базовую основу познавательного развития. Развитие ориентировки 

составляет сущность развития всех познавательных функций в дошкольном 

возрасте 

Направления деятельности воспитателя: 

➢ Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребёнка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

➢ Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

➢ Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
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включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования всех 

органов и систем организма и сензитивным периодом психического развития. 

Именно в дошкольном детстве развиваются те физические качества, 

двигательные навыки и умения ребёнка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Физическое развитие  и освоение ребёнком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

➢ Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребёнка; 

➢ Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

➢ Укрепление опорно -двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

➢ Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

➢ Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

➢ Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

➢ Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

➢ Создание детско -взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

➢ Введение оздоровительных традиций в ДОО. 

➢ Формирование у дошкольников культурно -гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
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социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно -гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно -гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определённой периодичностью, ребёнок вводит их в своё бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно -гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ № 

175 должен сосредоточить своё внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

➢ Формировать у ребёнка навыки поведения во время приёма пищи; 

➢ Формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

➢ Формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом; 

➢ Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в игру. 

Работа по формированию у ребёнка культурно - гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьёй. 

Трудовое направление воспитания 

 

Отношение человека к труду начинает закладываться с самого раннего детства. 

В дошкольный период у детей формируются начальные представления о том, 

как устроена жизнь, о закономерностях её явлений, а также о том, как труд 

человека влияет на его жизнь. Активно знакомясь с окружающим миром, 

дошкольники наиболее склонны к формированию трудовых навыков, 

способствующих наилучшему усвоению знаний и развитию личности в целом. 

Ввиду этого, трудовое воспитание является одной из основных составляющих 

воспитания детей дошкольного возраста. 

С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определённое воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Дошкольный возраст рассматривается как сензитивный период в 

формировании начальных форм трудовой деятельности, а также имеет связь с 

педагогическим потенциалом труда как фактором успешной социализации 

детей в современном мире. В отношение к труду (трудолюбие) - предполагает 

наличие потребности в созидательной трудовой деятельности и её, понимание 

пользы труда для себя и общества, наличие трудовых умений и навыков и 

потребность в их совершенствовании.  

Процесс воспитания у детей уважительного отношения к труду помогает 

ребёнку не только усвоить основные моральные принципы, понять важность 

труда, но и получить определённые трудовые навыки, а также опробовать их в 

реальной жизни. Особое внимание уделяется воспитанию у детей желания 

совместно трудиться, ответственно относиться к порученному делу, проявлять 

инициативу и активность.  
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Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Основными задачами трудового воспитания являются: 

➢ Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

➢ Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

➢ Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Перед воспитателем стоит цель подвести детей к осознанию значимости знания 

своего дела, а также ценности труда, делая акцент на том, что труд приносит 

удовлетворение, его результат может доставить радость и удовольствие. При 

этом стоит помнить, что труд является естественной формой активности 

дошкольников. 

 

Эстетическое направление воспитания  

 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению 

у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Основными задачами эстетического воспитания: 

➢ Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
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➢ Развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

➢ Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

➢ Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребёнка действительности; 

➢ Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

2.7.3 Целевые ориентиры воспитания 

 

Согласно п. 49.1.6 ФАОП ДО выделяются следующие целевые 

ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет): 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
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обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

Представленные цели и задачи воспитания, направления и целевые 

ориентиры воспитания детей являются едиными как для реализации 

обязательной части АОП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.7.4 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ программы воспитания 

 

Направления воспитания 

 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

(согласно п. 49.2.2.- 49.2.7 ФАОП ДО) 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, социальное, 

трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Представленные  в  данной  Программе  задачи воспитания в 

образовательных областях применимы  как  к  обязательной  части  

Программы,  так  и  к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

2.7.5. Уклад образовательной организации 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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Содержание данного раздела ОП МБДОУ № 175 построено на основании п. 

49.1.3. ФАОП ДО 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ № 175, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско -взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.  

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада:  

• Цель и смысл деятельности МБДОУ № 175, её миссия;  

• Принципы жизни и воспитания в МБДОУ; 

• Образ МБДОУ, её особенности, символика, внешний имидж; 

• Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнёрам МБДОУ; 

• Ключевые правила МБДОУ; 

• Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ; 

• Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ; 

• Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

МБДОУ (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности). 

Особенности уклада МБДОУ № 175 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и МБДОУ № 175, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно -пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно -ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в БДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ № 175.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 
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старшими создаёт благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это даёт больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ № 175 в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты МБДОУ № 175 ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ, на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в МБДОУ № 

175 является воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Это секции, творческие студии, 

лаборатории, детско -взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБДОУ № 175 существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини -

музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения.  

Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - 

других образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, 

здравоохранения и пр.).  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ № 

175)  

В ДОУ создана система методического, психологического 

сопровождения семьи – Консультационный центр.  Организовано с родителями 

образовательное пространство  для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.   
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2.7.6. Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Содержание данного раздела ОП МБДОУ № 175 построено на основании 

п.29.3.2., стр. 181-182 ФОП ДО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

• Условия для формирования эмоционально -ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

• Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

• Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда МБДОУ № 175 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно -нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребёнка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  Воспитывающая 

среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются её насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда МБДОУ № 175 строится по трем 

линиям:  

• «От взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

• «От совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

• «От ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок 

самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

 

2.7.7. Общности образовательной организации 
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Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО следует выделить следующие общности: 

• Педагог – дети,  

• Родители (законные представители) – ребёнок (дети),  

• Педагог – родители (законные представители).  

• Дети-дети 

• Педагог-педагог 

• Родители (законные представители) – родители (законные 

представители) 

Ценности и цели:  

 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского 

сообщества 

детско-

взрослого 

сообщества 

Ценность детства и 

каждого ребенка как 

личности. 

Цели: создание условий 

для раскрытия 

личностного потенциала 

ребенка. 

Ценность 

принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение 

родителей в 

процесс 

воспитания 

ребенка. 

Ценности 

доверия, 

дружбы, 

ответственности 

и заботы. 

Цель: 

равноправие и 

партнерство 

взрослого и 

ребенка. 

 

Общности МБДОУ № 175 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МБДОУ № 175. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу РПВ. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Особенности становления и развития общности педагогов дошкольного 

образования определяются прежде всего спецификой вида профессиональной 

деятельности, которая лежит в основе данной общности, выступает её ядром. 

Педагог является воплощением и носителем духовной, нравственной культуры, 

- с нравственной мотивацией педагогической деятельности, - с глубоко 

нравственным характером общения и взаимодействия с воспитанниками, - с 

целостным влиянием педагога на личность ребёнка, что требует от педагога 

эмпатии, искусства понимания другого человека, - со способностью педагога 

предвидеть и оценивать нравственные последствия своих действий, решений, 

поступков, экспериментирования. 

Образовательное дошкольное учреждение – это коллектив соратников, 
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которые согласовывают свои поступки для приближения коллективных целей.  

Основой функционирования профессиональной общности МБДОУ № 175 

является корпоративная культура. 

 Корпоративная культура – добровольное принятие миссии, ценностей, 

традиций, норм и правил организации, регулирующих поведение, деятельность, 

общение сотрудников. 

Корпоративная культура является в целом ключевым фактором развития 

организации и во многом определяет поведение сотрудников. 

Корпоративная культура придаёт сотрудникам ДОО организационную 

идентичность, определяет внутригрупповое представление о компании, являясь 

важным источником стабильности и преемственности в организации. Это 

создает не только у педагогов, но и у всех сотрудников ощущение надёжности 

образовательной организации и своего положения в ней, способствует 

формированию чувства социальной защищённости.  

Основные критерии корпоративной культуры МБДОУ № 175 

1) коммуникационная система общения - активно используются следующие 

каналы коммуникации: совещания; семинары, практикумы; консультации; 

собрания; анкетирование интернет -сайты и страницы в социальных сетях. 

Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с культурными объектами и 

социальными институтами города; 

2) критерии мотивации сотрудников;  

3)  внешний вид и стиль одежды сотрудников, а не только педагогов;  

4) реакция администрации на критические замечания рядовых сотрудников;  

5)  стиль управления (демократический, авторитарный, попустительский);  

6)  Трудовой потенциал: возможности для обучения, профессиональной 

переподготовки и карьерного роста сотрудников; осознание педагогами 

возможных ориентиров профессионального творчества в контексте единой, 

принятой всем коллективом, корпоративной культуры. 

7) профессиональная и трудоваяэтика сотрудников 

8)  взаимоотношения между сотрудниками, а также между педагогами и  

семьями воспитанников  

Корпоративная культура МБДОУ № 175 базируется на лучших традициях, 

сформировавшихся за период функционирования детского сада. 

К ценностям, лежащим в основе корпоративной культуры МБДОУ относятся:  

- единое понимание цели деятельности коллектива по формированию и 

развитию личности воспитанника;  

- единый подход к пониманию личности воспитанника как активного участника 

педагогического процесса;  

- единый взгляд на роль воспитателя в процессе обучения как организатора 

процесса обучения и воспитания;  

- стремление к успеху;  

- высокую трудовую активность;  

- исполнительскую дисциплину;  

- уважение к коллегам по работе, соблюдение этих взаимоотношений; - 

гордость за детский сад, преданность его целям, уважение к традициям; - 
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уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к молодежи; - 

поддержка семейных ценностей сотрудников 

Элементом корпоративной культуры является фирменный стиль ДОУ: 

символика, логотип, их использование в оформлении трудовых мест и в 

оформлении документов. Присутствие логотипа ДОУ обусловливают 

узнаваемость в разных кругах общественности, а также, используя их можно 

показать главную философию и цели изучаемого дошкольного учреждения. 

Основу корпоративной культуры профессиональной общности МБДОУ № 175 

составляет Кодекс этики и правила поведения для сотрудников. 

Профессиональная этика воспитателей включает в себя систему 

общепризнанных моральных ценностей, качества национального характера, 

нравственные обычаи, традиции и понятия, укоренившиеся в обществе и в 

системе этического поведения 

Основополагающим принципом работы является принцип: «уважать друг 

друга». Все сотрудники обязаны в любой ситуации вести себя корректно, с 

соблюдением всех этических норм и требований законодательства, независимо 

от места и характера работы. Соблюдение этических норм имеет особое 

значение для организации 

. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• Быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

• Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

• Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально -родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

№ 175 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг 

к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье 

и в МБДОУ. Зачастую поведение ребёнка сильно различается дома и в МБДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 
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ребёнка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Общность предполагает единство, единство людей, единство взглядов, 

позиций, отношения, выработку общих принципов взаимодействия, сохраняя 

при этом уникальность и единичность каждого участника общности. В этом 

объединении мы видим возможность эффективного взаимодействия с семьями, 

родителями наших воспитанников, общего влияния на воспитание и развитие 

ребёнка 

Для родителей важно иметь возможность быть со своим ребёнком, общаться с 

ним в новой, непривычной обстановке и атмосфере праздника. Как следствие, 

происходит формирование общих интересов; понимание важности общения; 

осознание своей родительской позиции по отношению к ребёнку и 

возникновение детско -родительской общности. 

Выстраивание конкретной и отчётливой коммуникативной стороны общения, 

включает в себя невербальные и виртуальные каналы. Данное общение 

исполняется при помощи разнообразного рода коммуникаций. В процессе 

общения все участники образовательного процесса (воспитатели, родители и 

дети) в детском саду меняются педагогической, методической и научной 

информацией, опытом, знаниями. При взаимодействии, они приобретают 

договорённость о коллективной деятельности, определяют сплочённость 

взглядов, настроений, идей; добиваются единства волнений, размышлений, 

указаний по отношению к разнообразным событиям, самим себе, иным людям. 

При общении представляются свои стили поведения, обычаи, манеры, 

выражают единство и солидарность, проявляют умение в отличии групповой и 

коллективной деятельности. К профессионально -родительским общностям 

в МБДОУ № 175 относится Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Детско -взрослая общность.  

Детско -взрослая общность – это такое совместное бытие детей и взрослых, для 

которого характерно их содействие друг другу, сотворчество, сопереживание, 

где учитываются склонности, особенности каждого, его желания, права и 

обязанности. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско -взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребёнком и становятся его собственными. 

Общность строится и задаётся системой связей и отношений её участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребёнка. Здесь он непрерывно приобретает 
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способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребёнка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребёнка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребёнка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребёнка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

• Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

• Улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• Педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• Педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

• Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• Уважительное отношение к личности воспитанника; 

• Умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• Умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• Уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• Умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

• Умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
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• Умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

• Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• Соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.7.8. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание данного раздела обязательной части АОП МБДОУ № 175 

построено на содержании Задач воспитания в образовательных областях. 

Содержание РПВ МБДОУ № 175, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области.   

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

➢ Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно -нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

➢ Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

➢ Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным 

и эстетическим направлениями воспитания; 

➢ Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

➢ Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  

 
Образоват

ельная 

область 

Требование ФГОС к 

содержанию ДО  

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области 

Социально-

коммуника

тивное  

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

➢ Воспитание любви к своей семье, 

своему населённому пункту, родному 

краю, своей стране; 

➢ Воспитание уважительного 

отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

➢ Воспитание ценностного 

отношения к культурному наследию 
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действий; развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям россии; 

➢ Содействие становлению 

целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном;  

➢ Воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

➢ Создание условий для 

возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

➢ Поддержка трудового усилия, 

привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

➢ Формирование способности 

бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других 

людей. 

Познавате

льное 

развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

➢ Воспитание отношения к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны; 

➢ Приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

➢ Воспитание уважения к людям ‒ 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

➢ Воспитание уважительного 

отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

➢ Воспитание бережного и 

ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 
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особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой. 

➢ Владение формами речевого 

этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

➢ Воспитание отношения к родному 

языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно -смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений. 

➢ Воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства  

(в соответствии с возрастными 

особенностями); 

➢ Приобщение к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «красота», 

«природа», «культура»;  

➢ Становление эстетического, 

эмоционально -ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

➢ Формирование целостной картины 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально -

образного способов его освоения детьми; 

➢ Создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).   

Физическое 

развитие 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

➢ Формирование у ребёнка 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре;  

➢ Становление эмоционально -

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 
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режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

гигиеническим нормам и правилами; 

➢ Воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание рабочей программы воспитания основано на лучших 

отечественных исторических, культурных традициях.  

 

Содержание работы по всем направлениям реализуется через следующие 

компоненты: 

 

Когнитивный компонент 

(когнитивно-смысловой) 

Овладение детьми, доступных возрасту, объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: 

социальном устройстве общества, жизни   народа, 

истории страны, культуре, традициях народа, природе 

родного края, 

Эмоционально-

побудительный 

компонент(эмоционально-

ценностный) 

Переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру, проявление интереса к этим 

сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в общественно полезном труде; 

Деятельностный  

компонент 

(регуляторно-волевой) 

Реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса 

нравственно -волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

Когнитивный компонент реализуется через образовательную работу по 

реализации образовательных областей в ходе занятий и культурных практик. 

 

Патриотическое направление 

В основе патриотического направления воспитания лежат ценности «Родина» 

и «Природа». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

Ценность «Родина» 

Ценностное отношение к Родине – это особый характер связи человека с 

местом проживания, который характеризуется осознанной причастностью 

гражданина к прошлому, настоящему и будущему своей страны, стремлением 

сохранить и приумножить достижения, культурное наследие родного края, 

защитить идеи и ценности, принятые в обществе. Такое отношение 

формируется в процессе освоения личностью ближайшей социокультурной 

среды, а также через переживание в этом процессе положительных эмоций, 

чувств гордости, уважения, заботы и т.п. Ценностное отношение к Родине 

выражается в бережном отношение к её истории, культуре, в признании 

традиций и специфики народов, её населяющих; в осознании ответственности 

каждого гражданина за будущее страны, в стремлении сохранить и 

приумножить достижения, культурное наследие, защитить идеи и ценности, 

принятые в обществе. 
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Объективным показателем патриотизма является «моральное отношение 

индивида к окружающей действительности, к самому себе, к родному краю, 

героям войны, людям труда, к Родине.  

Ценностное отношение к Родине у детей дошкольного возраста - это 

позитивная расположенность ребёнка к месту проживания, формируемая в 

процессе усвоения и присвоения исторического и культурного наследия, 

знакомства с современными достижениями страны, со спецификой 

географического и геополитического положения, а также через активное 

включение ребёнка в значимые социокультурные события, что приводит к 

переживаемым чувствам гордости, сопричастности, готовности отстаивать 

интересы родины и своего народа. 

Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения необходимо 

начинать с воспитания ценностного отношения к родине, начиная ещё с самого 

раннего детства и детского сада.Патриотические чувства закладываются в 

процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной 

социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно 

и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа.  

В основе  ценностного отношения к  Родине лежит развитие нравственных 

чувств, которые у дошкольников формируются на основе роста осознанности и 

устойчивости эмоциональных переживаний. Этот процесс является 

основополагающим для детей данного возраста. Чувства для дошкольника 

становятся центральной линией, определяющей поступки, выражающей 

отношение ребёнка к миру. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим 

городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких 

занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного 

воздействия на ребёнка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она 

проходила через сердце каждого воспитанника детского сада.  

Особый пласт ценностей, определяющий нравственные отношения личности, 

составляют социальные ценности, связанные с малой родиной – местом, где 

человек родился, где живут его родные и близкие. Именно такие ценности 

выступают регуляторами поведения и деятельности человека как в ближайшем 

окружении, прежде всего в период детства, так и за его пределами, когда 

индивид взрослеет и мигрирует между социальными группами и принимает на 

себя те или иные социальные роли. 

Ценностное отношение к малой родине, как своеобразный стержень во многом 

определяет и мотивационную сферу личности, поскольку человек оценивает 

свои поступки и события вокруг относительно близких ему по духу и 

«расстоянию» ценностей. Иными словами, человек на протяжении всей жизни, 

познавая мир, действуя в нем, взаимодействуя с другими людьми, 
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ориентируется на тот багаж ценностных отношений, которые связаны с малой 

родиной и имеют для него существенное значение. Ценностное отношение к 

малой родине складывается в непосредственной жизнедеятельности ребёнка и 

ежедневном общении его с людьми из ближайшего окружения. С одной 

стороны постоянная включенность в культуру родного края позволяет ребёнку 

естественно к ней приобщаться, с другой стороны рутинное, интуитивное, 

«скрытое» для взора ребёнка включение его заставляет его репродуктивно 

следовать нормам, обычаям, стереотипам. 

Понимая процесс социализации (в том числе приобщение к культуре малой 

родины) как процесс активный и творческий, нужно обеспечивать ребёнку 

возможность рефлексии жизнедеятельности и насыщать его жизнь яркими 

событиями. Известно, что рефлексия жизнедеятельности для детей 

дошкольного возраста практически не возможна по многим причинам. Однако, 

дошкольники уже могут адекватно реагировать на происходящие в их жизни 

события и оценивать их. В населённом пункте есть свои региональные 

особенности, особенности исторического развития, специфические черты 

культуры и традиций, которые формируют у ребёнка интерес и привязанность 

к родному краю. 

Средствами воспитания ценностного отношения к Родине у дошкольников 

являются само окружение (природное и социальное), в котором они живут, 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство.  

Содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

включает следующие разделы: 

Малая Родина 

➢ Знакомить детей с городом, селом, его историей, гербом, традициями, 

выдающимися горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, 

достопримечательностями; 

➢ Дать детям первоначальные знания о достопримечательностях города, 

знать и  называть названия улиц, площадей, парков, театров. 

➢ Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, 

➢ Формировать любовь к малой родине 

Наша Родина – Россия 

➢ Формировать и развивать представления о  стране 

➢ Ввести понятия «государственные символы». 

➢ Формирование и расширение знаний о городах 

➢ Воспитывать азы гражданственности и патриотизма 

Этнокультурное воспитание включает в себя: 

➢ Знакомство детей с историей и культурой народов России 

➢ Знакомство детей с традиционно - бытовой культурой народов России 

➢ Освоение воспитанниками основ этнокультурных категорий и ценностей  

➢ Получение каждым ребёнком необходимых и достаточных 

представлений о ближайшем национальном окружении. 

➢ Воспитывать интерес к народному быту 

➢ Развитие этнической идентичности ребёнка 

➢ Накопление ценностного отношения, интереса к культуре родной страны, 
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своего этноса и других народов и национальностей 

➢ Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным 

ценностям 

Культурное и научное наследие России 

Приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно 

- прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному 

фольклору, народным играм. 

Эти задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности 

«Родина» для детей от 1.6 до 3 лет 
Компонет 

воспитания 
Ценность «Родина» 

 

 

 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый  

 

 

 

Деятельнос

тный 

Способствовать формированию личности ребёнка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

Дать детям первичные представления о маме, папе, бабушке, дедушке, 

брате, сестре. Побуждать называть имена членов своей семьи (мамы, 

папы, бабушки, дедушки, брата, сестры). 

Помочь установить связь между сказочными образами (бабушка, 

дедушка) и произведениями народных промыслов (миска, ложка, платок, 

фартук, шапка).  

Развивать интерес к окружающему: привлекать внимание к домам и 

детской площадке, расположенным вблизи детского сада.  

Знакомить детей с элементами народного быта.  

Воспитывать интерес к народной культуре (сказкам, игрушкам, бытовым 

предметам). 

Побуждать детей эмоционально откликаться на воспринимаемое, 

включаться в рассказывание сказки. 

Воспитывать интерес к фольклору. 
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Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Эмоционально

-

побудительны

й 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, желание 

рассказывать о нем 

своим друзьям, 

закреплять понимание 

духовной ценности 

домашнего очага для 

каждого человека.  

Воспитывать любовь к 

своему городу (посёлку).  

 

Воспитывать у детей 

чувство принадлежности 

юного гражданина  к 

своей стране - России. 

 

 

Продолжать 

формирование у 

ребёнка чувства 

гордости за свой город 

(посёлок). 

 

Формировать 

понимание, что их город 

(посёлок) - частица 

Родины. 

 

Формирование у детей 

первичные 

представления о 

ценности любви к своей  

Родине 

Формировать 

патриотические 

чувства. 

Формировать 

уважительное отношение 

к государственным 

символам. 

Воспитывать гордость за 

неповторимость своей 

Родины. 

 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, развивать 

патриотические 

чувства. 

Воспитывать у детей 

чувство принадлежности 

юного гражданина  к 

своей стране - России. 

Продолжать воспитывать 

у детей чувство 

принадлежности юного 

гражданина  к своей 

стране - России. 

 Воспитывать у детей  

уважение к 

представителям других 

национальностей, 

проживающих в России. 

Формировать у детей 

первичные 

представления о 

многообразии традиций, 

укладов жизни народов, 

проживающих в России. 

 Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик 

на   события военных 

лет.  

Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик 

на   события военных 

лет. 

  Воспитывать у детей  

уважение к 

представителям других 

национальностей и 

народам мира. 

Деятельност- 

ный 

Воспитывать желание  

 играть в народные 

игры 

 

Пробуждать в детях 

интерес к стране, в 

которой они живут.  

 

 

Воспитывать 

познавательный интерес 

к истории своей страны. 

Способствовать 

развитию национальной 

толерантности. 
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Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности 

«Родина» детей дошкольного возраста. 

 

Ценность «Природа» 

Понятие Ценность «Природа» можно определить, как осознание значимости 

объектов природы для жизни человека, удовлетворение познавательных, 

нравственных, эстетических потребностей средствами природы, умение 

взаимодействовать с ней, её охранять и преумножать. Природа является 

фактором формирования нравственно -волевых качеств личности ребёнка, 

развития его ценностных экологических ориентаций. Она способствует 

накоплению морально - ценностного опыта, формированию нравственной 

позиции по отношению к ней, воспитанию любви, бережного и заботливого 

отношения ко всему живому (нравственная ценность). Велика роль природы в 

развитии эстетической сферы дошкольника, умения видеть, понимать и 

оценивать красоту родного края, передавать её в доступных детям видах 

творчества (эстетическая ценность).  

Воспитывать у детей 

желание бережно 

относиться к 

историческому и 

культурному наследию 

своего города(поселка), 

региона 

Побуждать детей 

бережно относиться к 

историческому и 

культурному наследию 

своего города (посёлка), 

региона, страны 

Побуждать детей 

бережно относиться к 

историческому и 

культурному наследию 

своего города(посёлка), 

страны, других стран. 

 Вызвать желание больше 

знать о России. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

истории и культуре 

своей Родины через 

различные виды 

деятельности; 

 Воспитывать умение 

отображать полученные 

знания и свои 

патриотические чувства 

в изобразительной, 

игровой, творческой 

деятельности. 

Воспитывать умение 

отображать полученные 

знания и свои 

патриотические чувства 

в изобразительной, 

игровой, творческой 

деятельности. 

 

 Развивать умение 

запоминать интересные 

факты из истории 

создания города 

(посёлка). 

 

Развивать умение 

запоминать интересные 

факты из истории своего 

региона и родной страны 

России  

 

 Побуждать детей к 

проявлению внимания и 

заботе тех, кто защищал 

нашу Родину. 

 

Создавать у ребёнка 

стремление к 

героическому образу, 

естественное желание 

подражать военным. 
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Природа - источник существования людей, естественная лечебница, 

способствующая развитию физических сил и задатков, благотворно влияющая 

на организм ребёнка. Солнечные и воздушные ванны, водные процедуры в 

сочетании с активной деятельностью - залог здоровья, бодрости, оптимизма 

детей дошкольного возраста (оздоровительно - гигиеническая ценность). Не 

менее важно, что дошкольное детство является наиболее благоприятным 

периодом эмоционального взаимодействия человека с природой, когда его ум 

и чувства развиваются соответственно характеру отношений с окружающим 

миром. 

Ценностное отношение к природе формируется благодаря осознанию 

человеком значения природы в удовлетворении личных и общественных 

интересов и потребностей, проявляется в системе позитивных установок 

человека и определяет характер его деятельности в природе. Ценностное 

отношение к природе складывается в результате эмоциональных реакций 

человека на природные объекты и является важнейшей предпосылкой 

формирования экологической культуры личности. Ценностное отношение к 

природе основано на переживании человеком эмоций, опирающихся на 

личностную реакцию, проявляемую во взаимодействии с природными 

объектами. 

Под ценностным отношением к природе будет пониматься интегративное 

качество личности ребёнка, проявляющееся в эмоционально -ценностном 

восприятии природы; характеризующееся пониманием ценности природы; 

выражающееся в оценочных суждениях и стремлении оказать помощь 

природе.  

Любовь к родной природе – одно из появлений патриотизма. У детей 

воспитывается умение этически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно.  

Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста можно 

определить как ценностные нормы, установки, правила взаимодействия 

ребёнка с природным окружением и переживаемые им при этом чувства.  

Для  развития ценностного отношения к Природе детей дошкольного возраста 

выделяют следующие аспекты понятия ценности природы: 

✓ Эстетическая ценность природы.  

Общение с природой вызывает у человека положительные эмоции и чувства: 

он получает удовольствие от красоты растений и животных, от приятных 

звуков – пения соловья, стрекотания кузнечика; от нежного запаха цветов. 

Особую радость человек испытывает, общаясь с детёнышами животных, 

наблюдая за их весёлым поведением, созерцая прелесть цветущих растений. 

Красоту природы люди отражают в различных изделиях и произведениях 

народного искусства (создают игрушки в виде животных; используют 

растительные элементы в различных видах художественной росписи – 

хохломской, гжельской, городецкой, в плетении кружев, создании рисунка на 

ткани); 

✓ Познавательная ценность природы.  

Человек учится у природы. Его наблюдения помогают придумывать и 
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создавать необходимые для жизни и деятельности предметы. (Наблюдение за 

солнцем, он придумал лампу; увидев паутину – нитки, клешни рака – 

ножницы; по аналогии с грибами сделал зонт.) 

✓ Нравственная ценность природы.  

Общение с природой развивает человека нравственно. Замечая состояние 

живых существ, заботясь о них, помогая в удовлетворении потребностей, 

человек сам становится лучше, добрее, человечнее. Совершая по отношению к 

живому негуманные, плохие поступки, человек может вырасти злым, 

жестоким. 

Формирование у ребёнка ценностного отношения к природе – длительный и 

сложный процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Важными 

факторами формирования и развития ценностного отношения выступают 

психологические механизмы интериоризации, идентификации, рефлексии и 

др. Для возникновения отношения к природе как ценности ребёнку 

необходимо прочувствовать и пережить такое отношение.  

Результатом экологического воспитания является экологическая культура 

личности, заключающаяся в наличии у ребёнка экологических знаний и 

умений руководствоваться ими в реальной практике поведения, готовности и 

умений осуществлять разнообразные деятельности в природе, реализуя 

требование бережного отношения к ней. 

Содержание работы по экологическому воспитанию реализуется по 

следующим разделам: животный мир, растительный мир и грибы, сезонные 

изменения в природе, неживая природа, природные явления, роль человека в 

природе и включает в себя: 

➢ Формирование осознанно -правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве  

➢ Формировать обобщённое представление о приспособленности живых 

организмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, 

земноводные, некоторые насекомые и звери приспособлены к жизни в 

водной среде; насекомые – в наземно -воздушной; многие животные ведут 

наземный образ жизни). 

➢ Формировать обобщённое представление О лесе, парке, водоёме, болоте 

и т.д. нужно дать знания как об экосистеме – сообществе, образованным 

живыми организмами и средой их обитания.  

➢ Воспитывать осознанно - правильное отношение к природе, которое 

проявляется в том, что дети уже сами могут объяснить своё поведение в 

природе, могут понять объяснение взрослых, самостоятельно выполнять 

отдельные, групповые поручения, используя знания о потребностях живых 

существ.  

➢ Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности 

взрослых, направленной на сохранение растений, животных, условий их 

жизни и жизни самого человека. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению к ценности 
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«Природа» детей дошкольного возраста 

Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительна

я группа 

Эмоционально

-

побудительны

й 

Фиксировать 

внимание детей на 

красоте природы, 

побуждать к 

формированию 

собственных 

эстетических 

оценок и 

предпочтений. 

 

Формировать основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе, понятия о том, 

что в природе все 

взаимосвязано и человеку 

нельзя нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Воспитывать 

осознанно 

относится к 

экологическим 

нормам (проявляет 

бережливость, 

умеренность), 

проявлять интерес 

к природе 

 

Создавать 

атмосферу 

эмоционально -

эстетических 

переживаний, 

используя 

литературные 

художественные 

произведения. 

 

Создавать атмосферу 

эмоционально -

эстетических пережи-

ваний, используя 

литературные 

художественные 

произведения. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

природы, 

используя 

потенциал 

природоведческой 

детской 

познавательной 

литературы 

Продолжать  

формировать  у 

детей осознание 

того, что нужно 

любить животных, 

птиц, растения. 

Воспитывать осознанно 

относится к 

экологическим нормам 

(проявлять бережливость, 

умеренность), проявлять 

интерес к природе 

Побуждать детей к 

осознанию 

уникальности 

живой природы, 

«абсолютной 

ценности жизни, 

осознание тесной 

взаимосвязи 

человека с 

природой 

 

Вызывать 

сочувствие к 

растениям, 

животным. 

 

Воспитывать чувство 

единения с природой, 

умение проводить 

мысленные и словесные 

диалоги с объектами 

природы. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

своё отношение к 

природе 

Воспитывать 

любовь к природе, 

восхищение ею. 

 

Побуждать детей к 

осознанию уникальности 

живой природы, 

«абсолютной ценности 

жизни, осознание тесной 

взаимосвязи человека с 

природой 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, не 

нарушающее 

взаимосвязей 

сообществ 

 Формирование у 

дошкольников 

ценностного отношения к  

Формирование у 

дошкольников 

ценностного 
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природе  с позиции 

художников.  

отношения к  

природе  с 

позиции деятелей 

культуры.  

 

  Формировать у 

детей начала 

экологическогосоз

нания : 

Последствия 

поступков 

человека 

отражаются не 

только на 

ближайшем 

окружении, но и в 

масштабах 

макрокосма.  

Каждый живой 

организм 

нуждается для 

своего 

существования в 

комплексе 

условий; 

нарушение хотя бы 

одного из них 

приводит к 

ухудшению 

состояния, а 

зачастую и к 

гибели.  

Если человек берет 

под опеку 

животное или 

растение, он несёт 

за него 

ответственность; 

поэтому вначале 

нужно узнать, в 

каких условиях 

оно нуждается, а 

затем создать эти 

условия.  

В природе не 

бывает ни 

полезных, ни 

вредных 

организмов. 

Таковыми они 

считаются только 

по отношению к 
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человеку. Поэтому 

каждый организм, 

каким бы вредным 

он ни был для нас, 

имеет право на 

существование.  

5. По внешнему 

виду организма 

можно примерно 

определить, в 

каких условиях 

нуждается 

определённый 

организм; 

ориентиром 

служат отдельные 

его признаки; по 

внешнему виду и 

поведению 

знакомых 

объектов можно 

примерно 

определить, какие 

условия жизни 

нарушены, чего им 

не хвата 

6. Человек – 

единственное 

существо, которое 

обладает развитым 

разумом. 

Благодаря разуму 

он является самым 

сильным 

существом на 

Земле. 

Следовательно, он 

несёт 

ответственность за 

создание 

благоприятных 

условий жизни как 

для домашних, но 

и для свободно 

живущих 

организмов 

Деятельностн

ый 

Формировать у 

детей 

первоначальные 

навыки по уходу за 

живыми 

организмами 

Воспитывать у детей 

потребность во 

взаимодействии с 

природой, стремление 

оказать помощь живым 

объектам 

Воспитывать 

гуманное 

отношение к 

природе, 

желание сберечь и 

сохранить красоту 
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 природы. 

Побуждать детей 

не рвать без 

надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных 

 

Побуждать детей видеть 

эстетическую красоту 

объектов природы , 

бережно относиться к 

ним, желание ухаживать 

за объектами природы 

формировать 

представление детей о 

красоте природы страны, 

правилах поведения на 

природе. 

Продолжать 

содействовать 

усвоению детьми 

норм и правил 

поведения в 

природе. 

 

Побуждать детей 

выражать 

отношение к 

природе через 

продуктивную 

деятельность 

Побуждать детей 

выражать отношение к 

природе в коротких 

рассказах, рисунках 

Побуждать детей 

выражать 

отношение к 

природе в 

коротких 

рассказах, 

рисунках 

 Формировать у детей 

навыки по уходу за 

живыми организмами,  

 

Формировать у 

детей достаточные 

навыки по уходу 

за живыми 

организмами, 

пытаться 

самостоятельно 

определять роль 

того или иного 

представителя 

живой природы 

 

 Побуждать детей 

предпринимать попытки 

самостоятельно 

определять роль того или 

иного представителя 

живой природы, 

длительно наблюдать за 

живыми организмами, 

делать выводы на основе 

собственных 

наблюдений, 

собственного опыта, 

выступать в  защиту 

живого 

Формировать 

позицию 

помощника и 

защитника 

природы, 

воспитывать 

ответственность за 

своё отношение к 

природе. 

  

 

Формировать 

представления о 

неразрывной связи 

человека с 

природой (человек 

– часть природы); 

желание беречь 
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природу. 

  Формировать у 

детей потребность 

обсуждения 

проблемы 

ответственности за 

жизнь живых 

существ,  о 

влиянии человека 

на живую природу. 

  Воспитывать у 

детей потребность 

во взаимодействии 

с природой, 

стремление 

оказать помощь 

живым объектам 

Духовно – нравственное направление 

В основе духовно -нравственного направления воспитания лежат ценности 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Усвоение нравственных ценностей представляет собой процесс образования в 

сознании ребёнка  структуры, включающей следующие три элемента в их 

взаимосвязи: все более глубокое понимание нравственного смысла поступков, 

их оценочную сторону и эмоциональное к ним отношение. В дошкольном 

возрасте осу 

Духовно- нравственные переживания возникают на основе опыта друг другу 

доверия, принятие и понимание другого как другого. У детей дошкольного 

возраста процесс духовно- нравственных переживаний только зарождается. 

В системе духовно- нравственного воспитания главное место занимает 

ценность Жизнь. Самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его 

жизнь. Собственная жизнь – ценность для каждого из нас. Только при жизни 

человек может радоваться, любить, дружить, веселиться. Для детей 

дошкольного возраста ценность Жизнь абстрактная, так как у них нет 

социального опыта, жизненного опыта. Ценность здоровья ещё не существует 

для ребёнка, на главных местах у него – игра и общение со сверстниками. В 

ценностях ребёнка нет должного места для здоровья и здорового образа 

жизни, отсутствует понимание 20 важности этих ценностей. По причине 

абстрактности понятия «здоровье», ребёнок затрудняется в понимании смысла 

и тем самым у него не формируется положительное отношение к ценности и к 

процессу введения здорового образа жизни. Дошкольник не обращает 

внимание на своё состояние здоровья и принимает его как постоянное и не 

изменяемое. Он постоянно верит в его состояние. Что обозначается как 

«нездоровое поведение», «нереалистическое оптимизм». 

Ценности жизни, с одной стороны, становятся содержанием воспитания, с 
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другой стороны, преломляясь сознанием ребёнка, определяют его отношение к 

познаваемому, к окружающим людям, природе, к самому себе (в форме 

установок, убеждений, интересов, стремлений, желаний, намерений). Это 

означает, что вся жизнь дошкольников должна быть наполнена образцами 

нравственного поведения: чувствами, делами, поступками, которые убеждают 

детей в необходимости поступать в соответствии с нравственными 

ценностями, а значит, любить, проявлять заботу, сочувствовать, сопереживать, 

помогать. 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Жизни»  

включает в себя следующие смысловые блоки: 

✓ Формирование основ нравственности, уважение к другим людям,  

✓ Охрана собственного здоровья и других людей. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности 

«Жизнь» детей дошкольного возраста 

Ценность «Жизнь» 

Ком

пон

ент 

Вторая 

младшая группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Эмо

цион

альн

о-

побу

дит

ельн

ый 

Воспитывать 

положительные 

эмоции, 

создающие 

жизнерадостное 

настроение. 

 

Воспитывать 

положительные 

эмоции, 

создающие 

жизнерадостное 

настроение. 

 

Воспитывать детей 

эмоциональный 

отклик на 

приобщение их к 

здоровому образу 

жизни  

Воспитывать Эмоциональное 

отношение к охране своей  Жизни 

и жизни других людей 

Формирование у 

детей 

первоначального 

интереса к  

правилами 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения 

 

Формировать  

первоначальные 

представления о 

здоровье 

человека 

Формировать 

представления 

детей о человеке 

как живом 

существе: об 

условиях, 

необходимых ему 

для жизни; об 

особых 

потребностях 

человека; о 

внешнем строении 

человека, органах 

чувств, некоторых 

внутренних 

органах; о 

различных 

состояниях и 

чувствах человека; 

о здоровье и 

болезни. 

Формировать представления 

детей о человеке как живом 

существе 

  Формировать 

представления об 

Формировать представления 

детей об образе жизни человека; 
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образе жизни и его 

значении для 

здоровья человека, 

о специальной 

организации 

образа жизни 

ребёнка в детском 

саду 

 

о ритмичности 

жизнедеятельности, режимных 

моментах, организации дня в 

детском саду, отдыхе и досуге; 

о психологическом комфорте; 

о зависимости здоровья от образа 

жизни. 

 

  Воспитание 

уважения к правам 

другого человека.  

Довести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право на 

жизнь и здоровое развитие; 

государство заботится об охране 

жизни. 

  Развивать 

позитивное 

отношение 

дошкольников к 

формированию 

представлений о 

ЗОЖ  

Развивать позитивное отношение 

дошкольников к формированию 

представлений о ЗОЖ  

 

  Побуждать детей к 

выбору правил 

здорового образа 

жизни 

Побуждать детей к выбору правил 

здорового образа жизни 

 

  Способствовать 

становлению 

устойчивого 

интереса к нормам 

здорового образа 

жизни 

Воспитывать у детей осознание 

ценность здоровья, понимания 

необходимости бережного 

отношения к здоровью 

Дея

тел

ьнос

тны

й 

Воспитывать у 

детей привычку 

к строгому 

соблюдению 

режима дня и 

вырабатывать 

потребность к 

ежедневным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

 

Воспитывать у 

детей привычку 

к строгому 

соблюдению 

режима дня и 

вырабатывать 

потребность к 

ежедневным 

занятиям 

физическими 

упражнениями 

 

Воспитывать у 

детей привычку к 

строгому 

соблюдению 

режима дня и 

вырабатывать 

потребность к 

ежедневным 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

развивать умение 

самостоятельно 

заниматься этими 

упражнениями в 

детском саду и 

дома. 

Воспитывать у детей привычку к 

строгому соблюдению режима 

дня и вырабатывать потребность 

к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями, 

развивать умение самостоятельно 

заниматься этими упражнениями 

в детском саду и дома. 

Формировать 

навыки 

самообслуживан

ия для 

Продолжать 

формирование 

навыков 

самообслуживан

Формировать у  

детей стремление 

проявлять 

инициативу и 

Развивать у детей стремление 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке и проведении 
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обеспечения 

безопасности 

жизни 

 

ия для 

обеспечения 

безопасности 

жизни 

 

самостоятельность 

при подготовке и 

проведении 

оздоровительных, 

закаливающих и 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий на 

основе осознания 

их необходимости 

оздоровительных, закаливающих 

и санитарно-гигиенических 

мероприятий на основе осознания 

их необходимости 

 

 

Формировать у 

детей 

позитивный 

настрой на 

выполнение 

элементарных 

процессов 

самообслуживан

ия 

Продолжать 

формировать у 

детей навыки 

самообслуживан

ия 

Воспитывать 

привычку следить 

за чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, причёски; 

самостоятельно 

чистить зубы, 

следить за 

чистотой ногтей; 

при кашле и 

чихании закрывать 

нос платком, 

отворачиваться в 

сторону 

Воспитывать положительный 

настрой на выполнение  

процессов самообслуживания 

Формировать у 

детей первичные 

умения 

проявлять 

уважение к 

другому 

человеку 

Формировать у 

детей первичные 

умения 

проявлять 

уважение к 

другому 

человеку 

Продолжать 

формировать 

умение проявлять в 

поведении, 

выражать в 

игровых и 

жизненных 

ситуациях 

социально ценные 

представления, 

основанные на 

уважении к 

другому человеку 

и признании его 

как ценности 

Воспитывать у детей желание 

проявлять в поведении, выражать 

в игровых и жизненных 

ситуациях социально ценные 

представления, основанные на 

уважении к другому человеку и 

признании его как ценности 

  Упражнять детей в 

использовании 

нужной формы 

поведения в 

разных 

обстоятельствах и 

жизненных 

ситуациях 

 

Формировать у детей навык 

устанавливать причинно - 

следственные связи, выраженное 

стремление подражать образцам 

поведения взрослого, который 

выступает для ребёнка в качестве 

авторитета 

  Формировать 

потребности в 

двигательной 

деятельности, 

Развивать у детей потребности в 

двигательной деятельности, 

совершенствованию техники 

основных движений, развитию 
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совершенствовани

ю техники 

основных 

движений, 

развитию 

психофизических 

качеств, 

закреплению 

навыков 

выполнения 

общеразвивающих 

и спортивных 

упражнений, 

развитию интереса 

к спортивным и 

подвижным играм. 

психофизических качеств, 

закреплению навыков 

выполнения общеразвивающих и 

спортивных упражнений, 

развитию интереса к спортивным 

и подвижным играм. 

 

 

  Формировать 

привычку к 

соблюдению прав. 

 

Формировать умение оперировать 

знаниями в реализации правового 

поведения; реализацию правового 

поведения в деятельности 

  Формировать у 

детей 

первоначальные 

навыки 

самоохранительног

о поведения  

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

самоохранительного поведения  

  Формировать 

умение заботиться 

о своём здоровье. 

Формирование у детей навык 

здорового образа жизни  

  Отрабатывать 

правильность 

действий при 

возникновении 

опасной ситуации 

Формировать у детей 

первоначальные умения и навыки  

элементарной первой помощи  

  Направлять детей  

на реализацию 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников, 

способствующей 

выражению их 

представлений о 

ЗОЖ в рисунках, 

аппликациях, 

поделках из 

пластилина, теста, 

глины.  

Направлять детей  на реализацию 

продуктивной деятельности 

дошкольников, способствующей 

выражению их представлений о 

ЗОЖ в рисунках, аппликациях, 

поделках из пластилина, теста, 

глины. 

 

Ценности «Милосердие и «Добро» 

Особое место в духовно -нравственном воспитании ребёнка занимают 

гуманистические ценности, к которым относятся морально -этические 
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(милосердие, добро ). В дошкольном детстве формируются идеалы, которые 

являются концентрированным выражением возвышенных духовных ценностей. 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. В них 

проявляются гармония чувств, мыслей, поступков, активное противостояние 

всему дурному, готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из 

сострадания. 

В раннем детстве, когда ещё только начинает формироваться в человеке все 

человеческое, воспитание добрых чувств приобретает особое значение. 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку; противоположность милосердия – равнодушие, 

жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие. 

 Воспитание сострадательного отношения к такой категории людей даёт 

предпосылки проявлений уважения друг к другу, понимания того, что каждый 

из нас, или наши близкие могут оказаться в подобной ситуации и  будут 

нуждаться в той или иной поддержке.  Деятельное проявление милосердия - 

различная помощь, благотворительность и т.д. 

Милосердие - это вершина нравственности, так как в ней сочетается любовь к 

людям, ко всему живому с добротой, способностью к сопереживанию. 

В многовековой культуре человечества милосердие, являясь важнейшей 

добродетелью и занимая одно из ведущих мест среди духовных ценностей, 

обусловило существующее противоречие между недостаточным уровнем 

проявления милосердия как нравственной ценности в процессе организации 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, отсутствием 

бережного и чуткого отношения, равнодушием и грубостью в общении людей 

и необходимостью разработки путей и средств решения данной проблемы. 

 Проявление благородства, душевность отношений, безоглядное 

самопожертвование, милосердие всегда характеризовали широту русской 

души. В пробуждении в детях светлых нравственных начал, желании 

жертвовать своими удобствами и интересами во имя защиты справедливости и 

добра считалось развитие чувства милосердия и любви. Важно создание 

атмосферы заботы, доверия и уважения к человеку в современном обществе, 

основанном на милосердии и сострадании к окружающим людям милосердие 

является основой нравственного развития личности, воспитанной в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Милосердие всегда строится на уважении и чувстве сострадания к человеку. 

Оно направлено на сохранение самоуважения в каждом человеке. Сострадание 

это главный этический принцип в отношениях с другими людьми и со всеми 

живыми существами на земле. Благодаря этому, люди понимают друг друга, 

радуются чужим успехам, беспокоятся, когда кому-то плохо, и сломя голову 

бросаются на помощь. 

Воспитание милосердия является одним из способов знакомства ребёнка с 

истинными началами духовности, с общечеловеческими нравственными 

ценностями, определяющими его ориентацию в мире. 

Воспитание милосердия у детей дошкольного возраста представляет 

целенаправленный процесс формирования сострадательного, сочувственного 

http://irsepi.ru/philanthropes/
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отношения к окружающим людям, способности к эмоциональному отклику на 

чужую беду, умения радоваться своим и чужим успехам, оказывать 

бескорыстную помощь тому, кто в ней нуждается.  

Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в терпимости, 

отзывчивости, милосердии, стремлении сделать приятное людям: совершать 

поступки, вызывающие радость, благодарность и другие позитивные эмоции. 

Отзывчивость – это одно из положительных качеств личности, которое 

проявляется в желании помочь другому, сочувствовать ему, быть рядом, 

оказать помощь. 

Доброта – понятие ёмкое и многогранное. Это – человечность и отзывчивость, 

чуткость и доброжелательность, умение поступиться своим я», «хочу» ради 

«мы», «обязан», проявить готовность разделить невзгоды и радости других 

людей. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует постоянного 

ухода, иначе оно может не прорасти. Обязанность и долг взрослых, - учить 

маленького человека и мыслить, и чувствовать, и действовать по законам 

добрых человеческих отношений, по законам милосердия.. То, какой 

чувственный опыт получает ребёнок в первые годы жизни – опыт доброты или 

жестокости – не может не сказаться на дальнейшем становлении его личности. 

В каждом человеке есть доброе и злое начало, поэтому задача воспитателя – 

раскрывать добрые чувства, предупреждать антигуманное отношение к 

окружающим. Ребёнок впервые узнает из сказок, что вокруг него существует 

какая-то другая жизнь, основанная на взаимодействии двух составляющих: 

добра, которое всегда вознаграждается за положительные поступки и действия, 

и зла, которое непременно к концу сказки оказывается наказанным. Так они 

учатся быть добрыми и снисходительными к близким, друзьям и знакомым, 

жить в окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 

 

Содержание работы по  воспитанию ценностного отношения к 

«Милосердию» и «Добру»  включает в себя следующие смысловые блоки: 

➢ Воспитание гуманности как качества личности 

➢ Воспитание у детей  отзывчивости (способности увидеть чужую беду),  

➢ Воспитание у детей сострадания  способности откликнуться на чужую 

беду), 

➢ Воспитание  способности помогать любому нуждающемуся. 

➢ Формирование у детей милосердного поведения, сохранение традиций 

народной, христианской этики в поведении и взаимодействии с другими 

людьми в контексте  

➢ Формирование навыков и привычки быть добрым 

➢ Формирование мотива быть добрым 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям 

«Милосердие» и «Добро» детей дошкольного возраста 
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Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему миру, 

доброе отношение к 

игровым персонажам 

 

 

Формировать 

представление о 

такой этической 

категории, как 

милосердие;  

 

Развитие мотивации к 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости и 

выраженную 

мотивацию к 

сострадательному, 

сочувственному 

отношению к 

окружающим на 

основе образцов 

милосердного 

поведения 

Продолжать 

воспитывать у детей 

желание и умение 

воспитывать  

сочувствовать, 

сопереживать, помогать 

друг другу 

Воспитывать 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

выраженную 

мотивацию к 

сострадательному, 

сочувственному 

отношению к 

окружающим, 

желание 

действовать 

согласно эталонам 

милосердного 

поведения 

Развивать умение 

оценивать конкретные 

нравственные 

ситуации, 

анализировать чужие и 

свои милосердные и 

немилосердные 

поступки, делать 

самостоятельный 

нравственный выбор, 

вызвать желание 

проявлять милосердие 

к ближнему 

 

Побуждать детей 

оказывать посильную 

помощь своим 

сверстникам  

 

Обучать умению 

понимать, выражать 

свои чувства, а 

также распознавать 

и уважать эмоции 

других людей, 

является важным 

аспектом 

воспитания 

сострадания 

Воспитывать навыки 

привычного 

исполнения 

нравственных норм, 

милосердного 

межличностного 

взаимодействия, 

бесконфликтного 

общения в коллективе, 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Поощрять стремление 

детей совершать добрые 

поступки 

Формировать 

умение слушать и 

понимать других 

людей как в 

качестве 

необходимого 

компонента 

сострадания и 

милосердия 

Способствовать 

умению детей 

правильно выражать 

своё эмоциональное 

состояние и понимать 

чувства других людей 
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Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими 

 

Формировать 

моральные 

представления о 

добре и зле, через 

введение полярных 

эталонов 

(категорий) Добра и 

Зла 

Продолжать 

формировать у детей 

умение различать 

добро и зло, 

анализировать 

результаты своих слов, 

мыслей, поступков 

 

 Формировать 

представление о 

том, что доброта, 

есть проявление 

души 

 

Воспитывать в детях 

умение основано 

делать выбор в пользу 

добра, следовать за 

добрыми влечениями 

сердца и совести. 

 Воспитывать 

чувство 

доброжелательност

и, сопереживания, 

отзывчивости 

 

Способствовать 

нравственному 

становлению 

дошкольников, путём 

формирования у них 

представлений о добре 

Деятельностный 

Побуждать детей делать 

добрые поступки по 

отношению к членам 

своей семьи, 

сверстникам 

Воспитывать у 

детей способность к 

нравственно -

этическому 

суждению, 

образному 

моделированию 

нравственного 

поведения 

Воспитывать у детей 

способность к 

нравственно -

этическому суждению, 

образному 

моделированию 

нравственного 

поведения 

 

 Формировать 

способность к 

нравственно - 

этическому 

суждению, 

образному 

моделированию 

нравственного 

поведения, 

осуществляет 

выбор моделей 

милосердного 

поведения во 

взаимодействии с 

окружающими. 

Формировать 

способность к 

нравственно - 

этическому суждению, 

образному 

моделированию 

нравственного 

поведения, 

осуществляет выбор 

моделей милосердного 

поведения во 

взаимодействии с 

окружающими. 

 

 

 Обучать детей 

умению 

осуществлять 

выбор моделей 

милосердного 

поведения во 

взаимодействии с 

Обучать детей умению 

осуществлять выбор 

моделей милосердного 

поведения во 

взаимодействии с 

окружающими. 
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окружающими 

 Побуждать  детей 

проявлять чувство 

милосердия к 

окружающим 

людям, 

сверстникам, 

оказывать им 

внимание, помощь, 

делать это 

доброжелательно, 

искренне 

Развивать в детях 

стремление проявлять 

добро и милосердие 

разными способами. 

 

 Побуждать к 

активному и 

самостоятельному 

проявлению 

нравственных 

качеств 

Вовлекать детей в 

волонтёрскую 

деятельность и 

социальные проекты 

 

 

Социальное направление 

 

В основе социального направления воспитания лежат ценности – «Семья», 

«Дружба», «Человек», «Сотрудничество». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие.  

 

Ценность «Cемья» 

Семья – группа людей, связанных брачными или (и) кровно -родственными 

отношениями, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и моральной 

ответственностью 

В Концепции духовно -нравственного развития и воспитания семья 

представляется одной из базовых ценностей нашей страны, семья 

располагается в ряду основных национальных ценностей. 

Семья является важнейшим ценностным ориентиром. Семья как социальный 

институт является связующим звеном между ребёнком и обществом. 

Совместная культура родителей, значимые ориентиры семьи, умение и желание 

передать их потомкам являются основой духовно - нравственного воспитания 

ребёнка. 

Семья выступает как ценностная часть общества, а человек как часть семьи сам 

ориентируется на ценности этого мира. Человек имеет свою ориентацию на 

установки, убеждения, предпочтения, которые находят отражение в его 

поведении. В иерархии ценностей, ценности внутренней жизни значительнее 

социальной, и в их порядке семья как ценность обретает значимое, 

приоритетное место. именно семья вводит ребёнка в общество, и именно в 

обществе человек становится личностью, в семье закладываются основы 

человеческих отношений, и происходит первая социализация личности». В 

семейном кругу личность постигает основную часть взаимосвязи с обществом, 
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примеряет на себя поведение в обществе. Именно в семейном кругу в процессе 

взаимодействий между супругами, детьми, родными формируются главные 

законы и принципы, духовность, формируется самосознание, особенности 

личности ребёнка. Семья передаёт детям социальный, культурный, 

нравственный опыт. И самое главное – она обеспечивает преемственность 

духовной культуры.  

Ценностная система семьи как института обладает воспитательным 

потенциалом по воздействию на детей в плане их личностного развития. 

Именно наличие системы ценностей в семье позволяет противостоять 

негативным воздействиям. 

Ценностное отношение к семье можно представить в виде интегрального 

свойства личности, включающего в себя понимание, эмоции, мотивы, 

убеждения, деятельность. Со временем ребёнок начинает понимать 

сопричастность к семье и роду, осознает важность любви и взаимоуважения, 

активно участвует в жизни своей семьи, проявляет ответственность в семейных 

отношениях. Поэтому ориентация на ценностное отношение к семье, её 

нравственных устоев, ответственность перед ней является важной 

составляющей в нравственном развитии личности дошкольника. 

Ценностное отношение к семье имеет следующую структуру: 

✓ -ребёнок воспринимает семейные традиции как элементарную 

установку к семейным традиционным ценностям;  

✓  осознание ценностных отношений через эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты;  

✓  семейные традиции воспринимаются как ценности культуры;  

✓  сочетание интересов и потребностей с ценностными ориентациями 

способствует регулированию поведения. 

Задачи воспитания ценностного отношения к Семье у дошкольников: 

1. Формировать уважение к свой семье, фамилии, роду.  

2. Формировать представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье.  

3. Формировать чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям.  

4. Формировать чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями.  

5. Формировать терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребёнка.  

6. Формировать умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

7. Формировать навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

8. Формировать интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Реализация содержания  воспитания ценностного отношения к семье  по 

возрастам 
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Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, желание 

рассказывать о нем 

своим друзьям, 

закреплять понимание 

духовной ценности 

домашнего очага для 

каждого человека. . 

 Формировать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаях своей 

семьи 

 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к традициям 

и обычаях своей 

семьи 

 

 

Формировать способы 

проявления эмоций 

(сочувствие, любовь, 

уважение) 

 Воспитывать 

эмоционально -

положительное отношение 

к членам семьи 

Развивать у детей 

способность  

интересоваться 

состоянием 

родителей, 

обозначать эмоции 

словом, умение 

правильно 

реагировать на 

эмоциональную 

ситуацию, с 

доброжелательность

ю предлагать свою 

помощь, 

эмоционально 

откликаясь на 

чувства и 

переживания 

Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

потребности в 

отношениях с членами 

своей семьи 

Воспитывать умение 

проявлять чуткость, 

сочувствие  

 

Давать детям 

представление о 

возможных, 

переживаемых 

родителями 

эмоциях: страх, 

печаль, горе, 

радость. 

Учить замечать разные 

настроения членов 

своей семьи и адекват-

но реагировать на них.  

Формировать умение детей 

понимать эмоциональное 

состояние взрослых, 

рассказывать о них 

 

Развивать умение 

детей понимать 

эмоциональное 

состояние взрослых, 

рассказывать о них 

 

Формировать 

положительное, 

уважительное, береж-

ное, восхищенное 

отношение детей к 

своей семь 

Способствовать 

проявлению восхищения 

красотой семейных 

отношений, проявляю-

щихся в начальный период 

появления семьи.  

Развивать интерес к 

увлечениям своей 

семьи 

 
Активизировать 

проявление заботы, 

Формировать потребности 

в чуткой близости с 

Развивать у детей 

потребности в 
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бережного отношения, 

уважения к родным. 

родными и близкими 

людьми 

 

чуткой близости с 

родными и близкими 

людьми 

Продолжать 

формирование эталонов 

поведения в семье 

Расширять представления о 

соблюдении норм этикета в 

общении с родителями и 

другими членами семьи. 

Конкретизировать 

нормы и правила 

семейного этикета 

Воспитывать умение 

проявлять чуткость, 

сочувствие  

развивать способность 

чувствовать 

эмоциональное 

состояние окружающих 

и быть благодарными, 

заботливыми и 

внимательными к 

родителям и другим 

близким 

Формировать способы 

адекватного поведения в 

семье 

Развивать способы 

адекватного 

поведения в 

отношении членов 

своей семьи 

Способствовать 

формированию 

понятий о специфике 

взаимоотношений со 

взрослыми и детьми в 

семье. 

Способствовать 

проявлению потребности в 

близости с родными 

Давать детям 

представление о 

способах заботы о 

членах семьи 

Вызывать чувство 

гордости и радости за 

своих близких. 

Развивать чувство гордости 

и радости за своих близких. 

Развивать чувство 

гордости и радости 

за своих близких. 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения детей к 

своим сёстрам и 

братьям.  

Способствованию 

созданию тёплых, 

уважительных 

взаимоотношений ребёнка 

в семье 

Развивать 

творческое воспри-

ятие семейных 

ценностей 

Деятельно-

стный 

Формировать желание 

отношение к семье в 

продуктивной 

деятельности, в 

игровой деятельности 

Развивать интерес ребенка 

к истории своей семьи, 

своими родственниками, 

Воспитывать 

желание 

поддерживать и 

создавать традиции 

своей семьи 

Стимулировать 

желание помогать всем 

членам семьи 

Формировать умение 

переносить способы 

ориентировки в ситуациях, 

требующих проявления 

ценностного отношения к 

семье на новые бытовые 

ситуации, а также при 

анализе художественных 

образов 

Побуждать детей к 

стремлению 

помогать членам 

своей семьи 

,радовать близких. 

 

Стимулировать 

проявление себя: в 

игровой роли папы, 

сына; мамы, дочки 

Развивать умение отражать 

ценностное отношение к 

семье, чувства, 

переживания в 

Развивать умение 

отражать ценностное 

отношение к семье, 

чувства, 
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художественно-игровой 

деятельности, 

непосредственно в семье и 

в свободной игре 

 

переживания в 

художественно-

игровой 

деятельности, 

непосредственно в 

семье и в свободной 

игре 

 Побуждать к стремлению 

узнавать больше о своей 

семье.  

 

Воспитывать у детей 

желание радовать 

своих родных 

результатами своего 

труда 

 Воспитывать желание 

рассказывать о настоящем 

семьи (состав семьи, хо-

зяйство семьи, дела, работа 

и т.д.); 

Развивать умение 

реализовывать 

представления и 

знания о мире семьи 

в действиях и 

деятельности 

 

Ценность «Человек» 

 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Человеку» 

включает в себя следующие смысловые блоки: 

Блок 1 Эмоциональная сфера 

 

Эмоциональная сфера- это чувствительность, импульсивность и другие 

качества, характеризующие силу и динамизм проявления эмоций. 

Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции поведения, 

основанный на чувственном отражении значимости внешних воздействий, 

общая, генерализованная реакция организма на такие воздействия. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении 

личности растущего человека. Развиваются тесно связанные друг с другом 

эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребёнка 

и общение с взрослыми и сверстниками. Дошкольник учится понимать не 

только свои чувства, но и переживания других людей. Он начинает различать 

эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, через мимику и 

пантомимику 

Содержание работы по развитию у детей эмоциональной сферы учитывает 

следующие условия: 

1. Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со 

сверстниками.  

2. При специально организованной деятельности (например, музыкальные 

занятия) дети учатся испытывать определённые эмоции, связанные с 

восприятием (например, музыки).  

3. Эмоции очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту 

дошкольников виде деятельности – в игре, насыщенной переживаниями.  
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4.  В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка участка, 

группой комнаты) развивается эмоциональное единство группы дошкольников. 

Содержание работы по эмоциональному развитию ребёнка, как блока 

ценностного отношений к «Человеку» направлено на формирование 

эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект- это способность распознавать и понимать свои 

эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для 

решения задач и достижения результатов.  

Формировать эмоциональный интеллект необходимо уже с дошкольного 

возраста. В связи с этим, содержание работы по данному блоку включает в себя: 

1. Развитие умения понимать свои эмоции и эмоции других людей ( детей 

и взрослых) 

2. Развитие эмоциональной устойчивости. 

Эмоциональная устойчивость, способствует доброму отношению к 

окружающим, установлению тёплых и дружеских отношений со взрослыми и 

товарищами, терпимому отношению к окружающим, слабым и нуждающимся 

в помощи людям. 

Необходимо научить дошкольников узнавать чужие и адекватно выражать 

собственные эмоции;  обеспечить дошкольникам помощь в осознании своих 

потребностей и потребностей окружающих (сверстников и взрослых);  

сформировать у дошкольников навыки продуктивного общения с учётом 

собственного эмоционального состояния и эмоций партнёра по общению 

3. Развитие эмоциональной регуляции 

Эмоциональная регуляция – это «умение справляться со своими эмоциями 

социально приемлемыми способами». Успешность социализации ребёнка 

зависит от уровня развития эмоциональной регуляции. С возрастом 

увеличивается отрыв выражения эмоций от их переживания, что 

осуществляется благодаря развитию функции контроля, за эмоциональной 

экспрессией. В процессе социализации непроизвольные эмоциональные 

реагирования переходят в произвольные опосредованные выражения эмоций. 

Овладев навыками эмоциональной регуляции своих действий, ребёнок сможет 

регулировать своё общение. Основным инструментом регуляции общения 

является способность устанавливать эмоциональный контакт.  

4. Формирование и развитие эмпатии у дошкольников 

Блок 2 Коммуникативная сфера 

Коммуникация – это акт и процесс установления контактов между субъектами 

взаимодействия посредством выработки общего смысла передаваемой и 

воспринимаемо информации. В более широком  смысле коммуникация 

рассматривается как «социальный процесс, связанный либо с общением, 

обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с передачей 

содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем». 

Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека с 

людьми в настоящее время является необходимым условием развития 

полноценной личности уже в период дошкольного детства. 

Содержание работы по развитию коммуникативной сферы включает в себя: 
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1. Развитие коммуникативных способностей 

Коммуникативное способности- это способности личности, обеспечивающие 

эффективность её общения с другими личностями и психологическую 

совместимость в совместной деятельности;  

2. Развитие коммуникативных навыков у детей 

Коммуникативные навыки – навыки общения, непосредственной и 

опосредованной межличностной коммуникации, умения правильно, грамотно, 

доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от 

партнеров по общению. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников - это развитие способности 

эффективного общения и успешного взаимодействия ребёнка с окружающими. 

Оно основано на таких особенностях личности дошкольника, как: желание 

вступить во взаимодействие, способность слышать и сопереживать 

собеседнику, умение поставить себя на место другого, считаться  интересами и 

замыслами сверстников.  

Содержание работы по развитию коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста включает в себя: 

✓ Навыки ориентации в ситуации коммуникации – дошкольник учитывает 

особенности собеседника и ситуацию общения; 

✓ Навыки, связанные с восприятием – ребёнок может воспринять 

информацию собеседника, дослушать и выслушать его;  

✓ Навыки, связанные с воспроизведением – дети учитывают в собственной 

речи эмоциональное состояние партнёра; 

✓ Навыки согласовывать действия, высказывания с потребностями партнёров 

и корректировать их;  

✓ Навыки, связанные с участием в разговоре – ребёнок дошкольного возраста 

умеет поддерживать беседу, а также свободно владеет информацией, 

необходимой в данном общении, может самостоятельно отобрать 

информацию, необходимую в этой коммуникации 

3. Развитие коммуникативных умений 

Коммуникативные умения- это умения общаться и посредством общения 

решать игровые, познавательные и творческие задачи 

Содержание работы по развитию коммуникативных умений детей 

дошкольного возраста включает в себя 

✓ Речевые умения: слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение;  

✓ Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз, 

умение понимать эмоции собеседника;  

✓ Правила речевого этикета. 

✓ Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его 

мысль, формулировать в ответ своё суждение 

✓ Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, 

поз; умение понимать эмоции собеседника.  

4. Развитие речевого этикета 

Речевой этикет, как свод правил, основанный на речевых средствах проявления 
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уважительного отношения к людям 

Овладение речевым этикетом и культурой речи предполагает знание правил и 

законов, по которым развивается язык, должно обеспечиваться ознакомление с 

его неисчерпаемыми смысловыми и стилистическими богатствами, нужно 

формировать умение разбираться в живых языковых процессах, убирая 

ненужное, засоряющее язык, и при этом, развивая в нем все самое ценное, 

используя необходимые речевые формулы 

Разнообразные формулы речевого этикета по каждой типичной ситуации 

общения и умения избирательно ими пользоваться, соотнося с 

обстоятельствами общения и особенностями собеседника; 20 - доступные 

способы использования вежливых формул; - умение произносить их 

доброжелательно, подчёркивая вежливость мимикой и другими неречевыми 

средствами  

 

Блок 3 Личностная сфера 

 

В дошкольном возрасте личность начинает осуществлять «смысловую разметку 

мира», в частности, пространства общения с другими людьми. 

Накопление личностных смыслов, связанных с означиванием пространства 

общения, является важным моментом в развитии смысловой сферы в данном 

возрасте. 

Ребёнок, попадая в ситуацию, когда не сразу удаётся наладить совместную 

деятельность с другими детьми, встаёт перед проблемой оценивания 

собственных действий с позиции других людей. Дошкольнику приходится 

встать на место другого ребёнка, чтобы понять, как именно себя вести, чтобы 

взаимодействие происходило. Это знаменует важное достижение: в сознании 

ребёнка, попутно с уточнением «Смысла Я», подготавливаются условия для 

децентрации и выделения смысловой позиции «Другой». Пока это внешняя 

позиция и «Другой» – это вполне конкретный человек. Но могут быть и 

элементы обобщения.  

В пространстве социального взаимодействия ребёнок начинает 

конкретизировать образы других людей: активно взаимодействуя с ними, он 

продуцирует первые смыслы в отношении их психологических особенностей. 

В дошкольном возрасте начинает происходит постепенная дифференциация, 

усложнение образа «Другого» за счёт осмысления социального 

взаимодействия, личностных особенностей окружающих людей. 

Уже на ранних этапах онтогенеза происходит предоформление смысловой 

сферы личности: усвоение ребёнком смысловых содержаний из окружающего 

социокультурного пространства и их первичная интериоризация, осознание 

ребёнком своей субъектности, постепенное выделение своего «Я» и отделение 

себя от взрослого, первые трансформации социальных смыслов в личностные, 

их специфическое упорядочивание посредством соотнесения с предметами и 

относительно обобщёнными классами ситуаций. Через данный процесс 

начинается этап постепенного осознания ребёнком важности другого человека, 

то есть воспитание ценностного отношения к «Человеку». 
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Содержание работы по личностному развитию ребёнка дошкольного 

возраста, с учетом возрастных особенностей и ампфликации детского 

развития направлено на: 

1. Развитие саморегуляции 

Саморегуляция – интегративные психические процессы, связанные с 

регуляторной функцией психики и обеспечивающие самоорганизацию 

психической активности личности 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из 

конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, 

сфере общения и поведения. 

Ребёнок должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

2. Расширение «реального образа Я» ребёнка (представления о самом себе - кто 

Я и какой Я).  

К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не только имя собственное, 

способность относить себя к определённому полу и возрасту, но и личные 

желания, умения и качества личности.  

3. Формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким хотел бы 

быть.  

Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, наблюдение 

социальной жизни ребёнок узнает социально одобряемые черты характера 

человека, способы и модели поведения. 

Одобряемые черты личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. ребёнок 

может хотеть быть добрым, смелым, мужественным, целеустремленным, 

терпеливым, аккуратным и т. п.  

4. Формирование самооценки ребёнка на основе меры соответствия - 

расхождения между реальным и идеальным «образом Я»;  

Самооценка  элемент самосознания, характеризующийся эмоционально 

насыщенными оценками самого себя как личности, собственных способностей, 

нравственных качеств и поступков; один из важных регуляторов поведения. 

Самооценка определяет взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, строгость к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым 

самооценка влияет на продуктивность деятельности человека и развитие его 

личности.  

Самооценка дошкольника представляет собой личностное образование, 

которое возникает под влиянием отражения им оценки своих личностных 

свойств и поступков (получаемой от значимых представителей своего 

окружения в разнообразных жизненных ситуациях). На основе приятия или 

отвержения отражаемой оценки вырабатывается собственная критериально- 

оценочная система и опыт её применения при выражении отношения к себе. 

Самооценка принимает непосредственное участие в самоконтроле и 

саморегуляции разных сфер жизни ребенка дошкольного возраста и отражает 

своеобразие его внутреннего мира. 

5. Формирование самосознания 
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К сфере самосознания относятся особенности половозрастной идентификации 

ребенка, осознание и понимание смысла ситуации, отношение к ситуации 

успеха и неуспеха. Эти показатели лежат в основе раз- вивающейся самооценки  

6. Формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности 

ребёнка. «Первичный склад личности» ребёнка составляют 

реально(действительно) сформировавшиеся в его характере уверенность - 

неуверенность, общительность - замкнутость, решительность - 

нерешительность, спокойствие - тревожность, интеллектуальная активность - 

пассивность и другие личностные черты. Значение этих и других личностных 

черт состоит в том, что они будут определять, регулировать соответствующее 

поведение ребенка в широком диапазоне ситуаций. 5. Значение первичного 

склада личности, личностного потенциала ребёнка для развития его 

саморегуляции заключается в общении взрослого с дошкольником по поводу 

регуляции его деятельности. 

7. Развитие рефлексии 

Рефлексия обеспечивает внутреннюю саморегуляцию дошкольника, который 

может выделять хорошее и плохое, гармонично вести себя в коллективе. 

 

Блок 4 Правовое воспитание 

 

Права человека являются специфическим отражением того, что необходимо для 

поддержания человеческой жизни, для ее всестороннего совершенствования. В 

самом процессе совершенствования жизни человека заключена исторически 

обусловленная ценность.  

Права человека, как и другие виды морально значимых норм, обладают 

специфическим нормативным статусом, т. е. они предписывают действия, 

устанавливают обязательства и т. д. с целью развития достоинств человека.  

Правовое воспитание – деятельность по формированию у подрастающего 

поколения уважения к закону, культуре, демократизму, активного и 

сознательного соблюдения им норм нравственности и морали, гражданской 

ответственности и активности, развития у него правовой грамотности и 

культуры, нравственно -правовых чувств.  

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме 

давать знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану 

здоровья, право на образование, право ребёнка участвовать в играх, право на 

сохранение своей индивидуальности, право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Цель деятельности по правовому воспитанию: формирование основ 

правового сознания дошкольников. 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме 

давать знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану 

здоровья, право на образование, право ребёнка участвовать в играх, право на 

сохранение своей индивидуальности, право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
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отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 175 предусматривает следующее 

содержание по патриотическому направлению: 

✓ Дать детям общее представление об их правах. 

✓ Познакомить детей с основными документами по защите прав человека, 

активизировать словарь ребёнка в связи с расширением его кругозора 

✓ Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 

представлений. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

✓ Воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим людям. 

В дошкольном возрасте необходимо, уже с младшей группы, приучать детей 

соблюдать правила, которые помогут жить дружно: не обижать друг друга, 

помогать друг другу. Дети младшего дошкольного возраста начинают 

осознавать правила сначала потому, что это говорит воспитатель, а затем 

постепенно начинают осознавать их значимость. В подготовительной группе 

необходимо проводить этические беседы. Например: что будет, если мы не 

будем выполнять правило «не обижать друг друга»? 

Дети 3-4 лет могут знать, что они имеют право на жизнь. 

Дети 4-5 лет могут знать о праве на жилище и об уважении к правам другого 

человека. 

Дети 5-6 лет — о праве на выражение собственного мнения и праве жить и 

воспитываться в семье. 

Детям 6-7 лет можно рассказать о праве на жизнь и здоровье и праве на отдых. 

 

Блок 5 Воспитание культуры поведения 

Под культурой поведения дошкольников понимается совокупность действий 

и поступков, которые мотивируются общественно значащими действиями и 

обеспечивают способность ребёнка проявлять потребность в деятельности, 

направленной на личностный рост и подтверждение ожидаемых надежд со 

стороны родных, близких, старших. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Воспитание культуры поведения у детей происходит в течение всего 

пребывания дошкольников в детском саду, в разные режимные моменты, в 

непосредственной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально -художественной и т.д.), мероприятиях (групповых, 

межгрупповых, общесадовских), в самостоятельной деятельности детей и 

работе педагогов с родителями и т.д. 

Содержание работы по воспитанию культуры поведения: 

➢ Формирование положительного эмоционального отношения к 

выполнению правил поведения; - использование реальных жизненных 
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ситуаций для пополнения личного опыта культурного поведения. 

➢ Расширять кругозор о культуре поведения, как общечеловеческих 

ценностей;  

➢  Убеждать в необходимости культуры поведения, как важного условия 

для человеческого общения;  

➢  Прививать чувство неприятия отрицательного поведения, бескультурья 

и хамств 

➢ Воспитание у детей чувства такта в отношении друг с другом, с 

незнакомыми людьми, уверенности в себе 

➢ Формирования умений применять правила поведения в повседневной 

жизни, регулировать своё поведение, ориентируясь на нравственные нормы, 

Блок 6  Воспитание толерантности 

 

Толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Проблема формирования толерантности является актуальной для современного 

общества. Это обусловлено рядом таких факторов, как резкое расслоение 

мировой цивилизации по экономическим, социальным и иным показателям и 

связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозного экстремизма; 

обострение межнациональных отношений, спровоцированное локальными 

войнами, проблемами беженцев. По этим причинам важным является 

формирование толерантности уже на первом этапе общего образования – в 

дошкольном детстве. Толерантность связана с культурой общения, являющейся 

очень важной как в детском саду, так и за её пределами. Наиболее 

благоприятным периодом для формирования толерантности является старший 

дошкольный возраст, так как именно в это время начинается активное развитие 

личности ребёнка. 

Содержание работы по воспитанию толерантности у детей дошкольного 

возраста: 

➢ Формирование положительного отношения к инвалидам и сверстникам с 

особыми образовательными потребностями, к людям различных 

национальностей и религий 

➢ Формирование понимания и принятия детьми общечеловеческих 

ценностей, близких и понятных различным народам.  

➢ Формирование установки толерантного отношения ко всему живому, к 

другим людям, к самому себе 

➢ Обучение детей общению и способам выхода из конфликтных ситуаций  

➢ Разъяснять, что неуважительное отношение к какой-либо культуре не 

способствует развитию взаимопонимания между людьми, а лишь увеличивает 

количество конфликтов 

 

Реализация содержания  воспитания ценностного отношения к «Человеку»  

по возрастам 
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Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительна

я группа 

Эмоциональн

о-

побудительн

ый 

Продолжать 

формирование 

представлений ребёнка о 

базовых эмоциях и 

чувствах 

Формировать 

представления 

ребёнка о базовых 

эмоциях и чувствах 

Развивать 

представления 

детей об эмоциях 

Обучать детей осознавать 

некоторые свои 

эмоциональные 

переживания, называть их 

словами, понимать их 

причины 

Формировать 

представления о 

«языке чувств»; – 

формировать 

способность к 

пониманию 

(осмыслению) 

эмоций; 

Развивать 

эмоциональную 

экспрессию  

Обучать детей 

пониманию, что другой 

человек расстроен, 

огорчён 

Формировать 

способности к 

различению и 

выражению эмоций 

Развивать 

эмоциональное 

реагирование у 

детей 

 

Обучать детей 

способности 

идентифицировать 

эмоциональные 

проявления (по мимике, 

жестам, пантомимике, 

внешнему виду, походке, 

поведению, голосу) 

окружающих 

Воспитывать 

способность 

сочувствовать, 

сопереживать и 

оказывать содействие 

Формировать 

способность к 

пониманию 

(осмыслению) 

эмоций 

Развивать умения 

описывать своё 

настроение 

 

Побуждать детей к 

выражению эмпатии, 

сочувствия и 

содействия как 

проявления 

ценностного 

представления к 

Человеку 

Побуждать детей к 

выражению 

эмпатии, 

сочувствия и 

содействия как 

проявления 

ценностного 

представления к 

Человеку 

Формировать социальные 

формы выражения эмоций 

и 

Обучать детей   

определять 

конкретные цели 

своих поступков, 

определять средства 

достижения целей, 

планировать свои 

действия, предвидеть 

результат своих 

действий и поступков 

Формировать 

способности к 

различению и 

выражению 

эмоций, 

формировать 

способность 

осуществлять 

эмоциональный 

самоконтроль. 

Обучать детей элементам 

эмоционального 

прогнозирования (радость 

предстоящему празднику, 

Формировать 

способность 

осуществлять 

эмоциональный 

Развивать у детей 

представления о 

различных 

состояниях и 
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экскурсии) самоконтроль, 

способность 

идентифицировать 

эмоциональные 

проявления (по 

мимике, жестам,  

внешнему виду, 

походке, поведению, 

голосу) окружающих 

чувствах человека 

 

 

учить передавать с 

помощью мимики и 

пантомимики эмоции 

радости и удивления 

Формировать умения 

понять 

эмоциональный мир 

людей, осознать, что 

именно их тревожит 

и радует 

Развить умения 

выражать свои 

чувства и понимать 

чувства другого 

человека 

 

Развивать  потребность в 

общении 

 

Формировать  

способствовать 

развитию 

коммуникативных 

качеств личности 

ребенка: 

эмпатийность, 

доброжелательность, 

искренность, 

открытость в 

общении, 

конфронтация, 

инициативность 

(аффективно-

коммуникативные 

умения) 

Развивать 

способствовать 

развитию 

коммуникативных 

качеств личности 

ребенка: 

эмпатийность, 

доброжелательност

ь, искренность, 

открытость в 

общении, 

конфронтация, 

инициативность 

(аффективно-

коммуникативные 

умения) 

 

Формировать у детей 

умение вступать в 

коммуникативный 

контакт, умение 

ориентироваться в 

ситуации общения 

Развивать умение 

вступать в процесс 

общения 

 

Развивать умение 

вступать в 

разговор, 

обмениваться 

чувствами, 

переживаниями, 

эмоционально и 

содержательно 

выражать свои 

мысли 

 

Формировать у детей 

умение проявлять 

выраженный интерес к 

тому, что говорит 

собеседник 

Формировать умение 

согласовывать свои 

желания с 

товарищами по 

общению 

Развивать 

способность 

использовать 

выражение 

речевого этикета в 

соответствии с 

конкретной 

ситуацией общения 
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Формировать 

представление о 

вежливых людях и 

качествах, которыми они 

обладают 

Закреплять навыки 

вежливого обращения 

к окружающим 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

этическим 

правилам и нормам 

Формировать умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

другими людьми 

Формировать умение 

согласовывать свои 

желания с 

товарищами по 

общению 

Развивать умение 

согласовывать свои 

желания с 

товарищами по 

общению 

 

Продолжать формировать 

у детей умения правильно 

вести себя в группе 

Формировать 

способность слушать 

собеседника, 

способность 

договариваться с 

партнёром, умение 

вступать в диалог, 

поддерживать его и 

завершать 

(регуляционно -

коммуникативные 

умения); 

Развивать 

способность 

слушать 

собеседника, 

способность 

договариваться с 

партнёром, умение 

вступать в диалог, 

поддерживать его и 

завершать 

(регуляционно -

коммуникативные 

умения); 

Формировать у детей 

умение употреблять 

средства вербального и 

невербального общения; 

Развивать у детей  

умения 

формулировать 

правила поведения 

Расширять 

представления о 

правилах 

поведения и 

общения в 

обществе. 

Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения 

к другим. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, чувство 

принадлежности к 

группе 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, чувство 

принадлежности к 

группе 

 

 Воспитывать чувство 

самоуважения, 

оценивать и ценить 

себя. 

Воспитывать 

чувство 

самоуважения, 

оценивать и ценить 

себя. 

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

партнёру по общению 

Продолжать 

обучать детей 

осмысливать и 

оценивать 

ситуацию, 

самостоятельно 

понимать мотивы 

поведения и 

соотносить эти 

мотивы 

существующим 

нормам поведения 
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 Стимулировать у 

детей готовность к 

общению и желание 

вступать в диалог 

Обучать детей   

определять 

конкретные цели 

своих поступков, 

определять 

средства 

достижения целей, 

планировать свои 

действия, 

предвидеть 

результат своих 

действий и 

поступков 

 Расширять 

коммуникативный 

опыт детей в 

различных ситуациях 

общения (просьба, 

благодарность, 

высказывание своего 

мнения, возражение), 

развитие норм 

речевого поведения 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнера (слушать, 

не перебивая; 

говорить вежливо, 

обращаясь к 

партнеру, быть 

тактичным) 

 Формировать 

внеситуативно -

познавательной 

форму общения 

ребёнка со 

сверстниками и 

внеситуативно -

личностной форму 

общения со 

взрослыми в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

Развивать 

внеситуативно -

познавательной 

форму общения 

ребёнка со 

сверстниками и 

внеситуативно -

личностной форму 

общения со 

взрослыми в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

 Формировать умение 

регулировать своё 

поведение на основе 

усвоенных норм 

Содействовать 

формированию 

опыта рефлексии 

(самопонимания, 

самопрезентации) 

 

 Способствовать 

формированию 

умения 

самовыражения своей 

индивидуальности 

Развивать 

способность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к оценке 

собственного 

поведения 

 Развивать 

способность к 

саморегуляции 

Развивать умение 

регулировать свое 

поведение на 
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основе усвоенных 

норм 

 Формировать  у 

ребёнка позитивное 

отношение к себе и 

самоуважения как 

основы 

нравственного 

отношения к другому, 

ответственности за 

свои действия перед 

своей командой 

Развивать у 

ребёнка позитивное 

отношение к себе и 

самоуважения как 

основы 

нравственного 

отношения к 

другому, 

ответственности за 

свои действия 

перед своей 

командой 

 Формировать  у 

ребёнка умение 

учитывать 

необходимости учёта 

в своём поведении 

возраста собеседника 

(пожилой человек – 

проявление заботы, 

Малыш – проявление 

поддержки); 

Развивать у 

ребёнка умение 

учитывать 

необходимости 

учёта в своём 

поведении возраста 

собеседника 

(пожилой человек – 

проявление заботы, 

Малыш – 

проявление 

поддержки); 

 Довести до сознания 

детей, что каждый 

человек имеет право 

на жизнь и здоровое 

развитие; государство 

заботится об охране 

жизни. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

проявлению 

эмоционального 

отношения к 

собственному 

правовому 

поведению. 

 

 Формировать у детей  

умение оценивать 

своё поведение 

другого человека с 

точки зрения норм 

права: умение 

объяснять и 

оценивать поступки 

людей. 

Развивать у детей  

умение оценивать 

своё поведение 

другого человека с 

точки зрения норм 

права: умение 

объяснять и 

оценивать 

поступки людей. 

 

 Формировать у 

ребёнка предпосылок 

к толерантности как 

нравственному 

качеству 

Развивать у 

ребёнка 

толерантность как 

нравственное 

качество 
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 Формировать 

толерантность к 

детям разных 

национальностей, 

сверстникам в группе 

Развивать 

толерантность к 

детям разных 

национальностей, 

сверстникам в 

группе 

 Воспитывать у детей 

уважительного и 

терпимого отношения 

к людям независимо 

от их происхождения, 

расовой и 

национальной 

принадлежности, 

языка, пола, возраста, 

личностного и 

поведенческого 

своеобразия, в том 

числе внешнего 

облика и физических 

недостатков 

Воспитывать у 

детей 

уважительного и 

терпимого 

отношения к людям 

независимо от их 

происхождения, 

расовой и 

национальной 

принадлежности, 

языка, пола, 

возраста, 

личностного и 

поведенческого 

своеобразия, в том 

числе внешнего 

облика и 

физических 

недостатков 

Деятельно-

стный 

Побуждать детей к 

выражению эмпатии, 

сочувствия и содействия 

как проявления 

ценностного 

представления к Человеку 

Стимулировать 

интерес ребёнка к 

эмоциональным 

переживаниям 

 

Стимулировать 

интерес ребёнка к 

эмоциональным 

переживаниям 

 

Развивать умение вежливо 

выражать свою просьбу, 

отказывать. 

 

Формировать 

стремление у детей 

проявлять 

инициативу в 

установлении 

контактов с детьми  

Способствовать 

усвоению 

основных понятий 

о социальных 

нормах отношений. 

Развивать навыки 

доброжелательного 

взаимодействия со 

сверстниками – партнёрам 

по игре 

Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативу детей в 

воспроизведении 

формы поведения в 

личном опыте 

Поддерживать 

самостоятельность 

и инициативу детей 

в воспроизведении 

формы поведения в 

личном опыте 

Побуждать детей  быть 

доброжелательным к 

людям (не вредничай, не 

обижай никого, не 

жадничай, чаще 

улыбайся). 

Формировать 

привычку к 

соблюдению прав. 

 

Формировать 

умение 

оперировать 

знаниями в 

реализации 

правового 

поведения; 

реализацию 

правового 
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поведения в 

деятельности 

 

 Вызвать желание 

строить своё 

поведение и общение 

друг с другом на 

основе полученных 

знаний. 

Развивать умение 

проявлять в 

поведении, 

выражать в 

игровых и 

жизненных 

ситуациях 

социально ценные 

представления, 

основанные на 

уважении к 

другому человеку и 

признании его как 

ценности 

 Формировать 

предпосылки 

активной 

гражданской позиции 

ребенка (умение 

осуществлять 

свободный выбор и 

нести за него 

ответственность) 

Продолжать 

формировать 

предпосылки 

активной 

гражданской 

позиции ребенка 

(умение 

осуществлять 

свободный выбор и 

нести за него 

ответственность) 

 

Ценность «Дружба» 

Дружба признается величайшей социальной и нравственной ценностью 

большинством людей, считающих её при этом ценностью очень редкой. 

Дружба — это близкие взаимоотношения, основанные на глубокой личной 

привязанности и симпатии, на единстве взглядов, интересов и жизненных 

целей, которые выражаются в стремлении к длительному разностороннему 

общению. 

Дружба — это не только чувства и содержательные взаимосвязи на основе 

эмоциональной привязанности, но и феномен нравственной категории, 

отражающей специфику проявления некоторых нравственных особенностей, 

таких как сочувствие и сопереживание. Помимо этого, важной 

характеристикой, отражающей сущность дружбы, является взаимопомощь, 

способная выступать как независимая, самостоятельная нравственная 

категория, а также в структуре дружбы, подчёркивая тем самым 

неразделимость рассматриваемых понятий. 

Дружба — это одно из проявлений любви к человеку, единства между людьми, 

душевного резонанса друг с другом. Утверждение исключительности, 

несравненности друга равносильно признанию его абсолютной ценностью. 

Основные критерии и свойства дружбы. 

1) Близость и эмоциональность, связанные с избирательностью и 
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исключительностью дружбы, обусловливают такие ее критерии, как 

бескорыстие, преданность и верность, требовательность и принципиальность, 

искренность и доверие. 

2) Бескорыстие в дружбе предполагает такие отношения, которые свободны от 

соображений выгоды и строятся на готовности помочь друг другу, порой в 

ущерб своим личным интересам. Преданность и верность друга укрепляют веру 

человека в собственные силы. 

Характер наших личных взаимоотношении неодинаков: знакомство, 

приятельство, товарищество и дружба — имеют свои отличительные 

особенности, личностный смысл и нравственную ценность.  

Формирование дружеских взаимоотношений – это формирование жизненной 

позиции ребёнка, на основе которой в дальнейшем, он будет строить 

взаимоотношения с окружающими детьми. Поэтому, необходимо воспитывать 

у детей умение замечать затруднения товарища, его потребность в помощи, 

развивать эмоционально положительную направленность на сверстника. 

Дружба обогащает чувства ребёнка, развивает его потребности и интересы, 

укрепляет волевые черты характера. Дружба рождает желание не подвести 

товарища, не потерять его доверие, стать самому лучше, смелее, активнее. 

Дружба чутких, отзывчивых, внимательных, выдержанных, организованных, 

дисциплинированных детей со сверстниками, у которых ещё не развиты эти 

качества, положительно влияет на последних, вызывая у них стремление быть 

лучше. Общение с такими друзьями доставляет ребёнку радость, а присущая 

ему способность к подражанию позволяет заимствовать положительные 

качества 

Ценность  «Сотрудничество» 

Особенность общения сверстников – преобладание инициативных действий 

над ответными. Проявляется это в невозможности продолжить диалог, для 

ребёнка важнее собственное действие или высказывание, а инициатива 

сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. Несогласованность 

коммуникативных действий порождает конфликты, протесты, обиды. Задача 

педагога помочь ребёнку наладить контакт друг с другом, учить слышать 

другого. 

Общаясь со сверстником, ребёнок может стать равноправным партнёром в 

общении. Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, 

которая позволяет оценить себя на уровне реальных возможностей. 

Содержание работы по воспитанию   у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к «Дружбе» и «Сотрудничеству: 

➢ Повышать интереса у детей друг к другу; 

➢ Способствовать тому, чтобы дети лучше узнали себя и своих сверстников;  

➢ Увеличивать и расширять число контактов детей, 

➢ Обучать детей проявлению чувств во взаимоотношениях с друзьями и 

сверстниками 

➢  Обучать детей пониманию чувств других людей,  

➢ Обучать детей умению оценивать друг друга по поступкам, особо оценивая 

умение играть в коллективе;  



 
 

182 

➢ Формировать у детей понимание дружбы как особой формы 

взаимоотношений;  

➢ Побуждать детей ценить и беречь дружбу, защищать свои дружеские 

взаимоотношения. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям 

«Дружба» и «Сотрудничество» детей дошкольного возраста 

 
Компон

ент 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоцио

нально-

побуди

тельны

й 

Формирование 

представление о 

взаимопомощи и 

дружелюбии 

 

Помогать детям в 

осознании ценность 

дружбы 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься 

сообща 

Воспитывать интерес 

и симпатию к 

сверстникам, желание 

играть с ним 

Формировать у 

детей оценочное и 

эмоциональное 

отношение к 

дружбе 

Развивать у детей оценочное 

и эмоциональное отношение 

к дружбе 

Развивать у детей 

желание 

эмоционально 

откликаться на своих 

сверстников 

Воспитывать 

гуманное 

отношение к 

сверстникам 

 

Воспитывать гуманное 

отношение к сверстникам 

 

Формировать 

дружеские отношения 

в коллективе детей 

 

Пробудить интерес 

к себе и своим 

сверстникам, как 

формирующийся 

личности 

Способствовать мотивации 

детей к групповой работе, 

создание в группе 

атмосферы доверительности, 

доброжелательности, 

открытости,  позитивного 

настроя детей 

 

Продолжать 

формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Развивать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

 

Развивать доброжелательное 

отношение друг к другу 

 

Воспитывать любовь 

к своему детскому 

саду 

Развивать у детей 

чувство 

принадлежности к 

группе детей в 

группе 

Развивать у детей чувство 

принадлежности к группе 

детей в группе 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Развивать 

устойчивый 

интерес к 

сверстнику 

 

Развивать устойчивый 

интерес к сверстнику 

 

Продолжать 

формировать у детей 

чувство 

принадлежность к 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Расширять опыт 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 
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группе детского сада 

 

со сверстниками  

Формировать 

устойчивый интерес к 

сверстнику 

Формировать 

умение детей 

прийти к общему 

решению, 

способность 

убеждать 

сверстника, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Воспитывать умение 

учитывать и принимать 

позицию другого, уважать 

чужое мнение. 

Учить дорожить 

дружескими 

взаимоотношениям 

Учить называть 

нравственные 

качества 

настоящего 

товарища 

 

Обучать описывать 

сверстников, выделяя 

характерные для них 

признаки 

Продолжать обучать 

детей способам 

сотрудничества, как 

со взрослыми, так и со 

сверстниками 

Развивать у детей 

способы 

сотрудничества, как 

со взрослыми так и 

со сверстниками 

Развивать у детей способы 

сотрудничества, как со 

взрослыми так и со 

сверстниками 

 

Формировать у детей 

умение согласовывать 

свои желания с 

товарищами 

 

Формировать 

умение 

договариваться, 

помогать друг 

другу, стремление 

радовать старших 

хорошими 

поступками. 

 

 

Воспитывать 

позитивное 

эмоциональное 

отношение детей 

совместной 

деятельности: играют 

и занимаются с 

удовольствием и 

интересом 

Побуждать к 

внимательному и 

бесконфликтному 

общению с 

товарищами, с 

умением уступить и 

простить в 

проблемной 

ситуации 

Развивать умение детей 

прийти к общему решению, 

способность убеждать 

сверстника, аргументировать 

свою точку зрения 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

желание играть 

сообща. 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

желания с 

товарищами 

 

Обучать детей оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников 

Вызвать чувство 

сопереживания, 

гордости за то, что 

помогли товарищу. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

Обучать детей умению 

проявлять готовность к 

сотрудничеству, оказывать 

помощь и поддержку 
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 умение слушать 

друг друга, 

работать сообща. 

 

 

Деятел

ьно-

стный 

Продолжать 

формировать у детей  

умение  

контактировать в 

игровом сообществе 

 

Воспитывать 

позитивное 

эмоциональное 

отношение детей 

совместной 

деятельности 

Воспитывать позитивное 

эмоциональное отношение 

детей совместной 

деятельности 

 

Продолжать обучать 

детей согласовывать 

свои действия с 

действиями 

сверстников 

 

Развивать у детей 

умения 

согласовывать свои 

действия и 

действия 

сверстников 

 

Развивать готовность 

ребёнка сотрудничать с 

другими детьми 

 

Развивать навыки 

познавательного и 

личностного общения 

со сверстниками и 

взрослыми 

 

Учить оказывать 

внимание, 

поддержку тому, 

кто в этом 

нуждается; 

Продолжать дальнейшее 

развитие умений и навыков 

делового, познавательного и 

личностного общения со 

взрослыми и сверстниками 

(умение понять 

сверстниками взрослого, 

встать на его точку зрения, 

поделиться своими 

знаниями, участвовать в 

общем деле). 

Формировать умение 

оказывать помощь 

другим в трудной 

ситуации 

 

Развивать у детей 

умения 

договариваться, 

прислушиваться к 

мнению другого 

Развивать у детей умения 

согласовывать свои действия 

и действия сверстников 

 

Развивать желание 

общаться со 

сверстниками;  

 

Развивать у детей 

умения оказывать 

помощь другим в 

трудной ситуации 

Развивать у детей умения 

договариваться, 

прислушиваться к мнению 

другого 

Обучать детей 

получать радость от 

совместных игр; 

 

Формировать 

умения применять 

свои 

индивидуальные 

способности в 

решении 

совместных задач 

со взрослыми и 

детьми 

Формировать умения 

применять свои 

индивидуальные 

способности в решении 

совместных задач со 

взрослыми и детьми 

 

 

Укреплять 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

Формировать 

готовность 

выручить 

сверстника, умение 

считаться с 

мнением и 

Формировать готовность 

выручить сверстника, 

умение считаться с мнением 

и интересами товарищей по 

игре, сверстников 
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интересами 

товарищей по игре, 

сверстников 

 Формировать у 

детей умение 

выражать симпатию 

(улыбаться, 

обниматься, чем-то 

делится с 

партнёром) 

Развивать умение детей 

отражать отношения и 

взаимодействие взрослых 

друг с другом, используя 

ранее полученные знания 

 Развивать умения 

договариваться, 

работать в команде 

научить детей 

отражать в 

продуктивной 

деятельности свои 

впечатления и 

представления 

Формировать у детей умение 

выражать симпатию 

(улыбаться, обниматься, 

чем-то делится с партнёром) 

 

Познавательное направление 

 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность 

«Познание». 

Образовательные области: социально – познавательное развитие.  

Познание – есть социально -организованная форма духовно -творческой 

деятельности человека, направленная на получение и развитие достоверных 

знаний о действительности. Раскрытие ценности «Познание» происходит 

системно и последовательно различными способами в разных видах 

деятельности. 

Дошкольный возраст имеет исключительно большое значение для развития 

способностей ребёнка, личностных качеств, овладения способами познания 

окружающего мира, формирования ценностных установок. Познавательная 

деятельность направлена на получение, переработку, создание новой 

информации, предполагает осознанное её применение.  

Познавательная деятельность рассматривается  как активная деятельность 

ребёнка по приобретению и использованию знаний. Она характеризуется 

познавательной активностью ребёнка, его активной преобразующей позицией 

как субъекта этой деятельности, заключающейся в способности видеть и 

самостоятельно ставить познавательные задачи, намечать план действий, 

отбирать способы решения поставленной задачи, добиваться результата и 

анализировать его.  

Ребёнка дошкольника интересует как мир предметов и объектов, так и мир 

событий и явлений. Человек, как «носитель» представлений и норм морали, 

интересует   ребёнка   с   различных   позиций:   что   делает,   что   говорит,   к

ак относится к кому или чему-либо.  

Познание в дошкольном возрасте базируется на эмоционально -чувственном 
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восприятии, поэтому важно пробуждать у детей различные эмоции и чувства, 

которые будут служить механизмом, приводящим  в движение когнитивные 

процессы, условием поддержки поисковых, исследовательских действий, 

познавательного отношения детей к миру. Образуя определённую надстройку 

над процессами познания, эмоции не только сопровождают эти процессы, но и 

выступают существенными регуляторами их эффективности. 

Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и 

управлять процессом усвоения знаний и способов деятельности, развивать 

познавательные умения ребёнка. Задача ребёнка — овладевать системой 

знаний, способами их получения, переработки, хранения и применения, 

воспитывая в себе необходимые качества личности дошкольника. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребёнка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Познавательное развитие – одно из важнейших направлений дошкольного 

образования. Задача педагогов дошкольной образовательной организации 

– создать условия, найти наиболее удачные способы подачи информации для 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей В ДОУ важно правильно определить педагогическую 

позицию взрослого, чтобы не погасить познавательную активность, интересы, 

развить умственные способности детей, активно -положительное, 

заинтересованное отношение к миру.  

Содержание работы по  познавательному развитию   направлено на: 

➢ Развитие интеллектуальных эмоции, которые возникают в ходе познания и 

способствуют его протеканию (эмоции удивления, интереса, радости 

открытия, успеха, раздумий, сомнения, уверенности, догадки).  

➢ Развитие детской компетентности посредством знакомства детей с 

разными сферами действительности должно лежать в сфере субъектного 

опыта ребёнка, быть интересным для дошкольника.  

➢ Развить устойчивую интеллектуальную активность детей. 

➢ Сформировать потребность в саморазвитии, личностные качества, 

позволяющий ощущать себя членом соо6щества  

➢ Формировать и развивать познавательную активность 

Познавательную активность можно определить  как интегральное качество 

личности, возникающее под влиянием потребности в познании на основе 

сформированного познавательного интереса (то есть – положительного 

отношения к процессу и объекту познания). 

➢ Поисково -экспериментальная деятельность 

Цель поисково -экспериментальной деятельности дошкольников— развитие 

познавательных интересов, потребности и способности, самостоятельной 

поисковой деятельности на базе обогащенного и сформированного 

эмоционально -чувственного опыта. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, 

процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в 
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основе самодвижения, саморазвития дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение результатов  

творчества – новых построек, рисунков, сказок и т. п. (продуктивная форма 

экспериментирования), на поиск новых форм взаимодействия с другими 

людьми (социальное экспериментирование) и т. д. 

 

 

 

Реализация содержания по познавательному направлению воспитания по 

возрастам. 

Компонент Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Эмоционально-

побудительный 

Развивать потребность 

в новых знаниях, 

понимание 

значимости познания 

стремление сделать 

самому то, что 

доступно другому 

.  

Развивать 

потребность в 

новых знаниях, 

понимание 

значимости 

познания 

интерес к событиям 

общественной 

жизни в стране, в 

области, в родном 

городе 

 

Развивать 

потребность в новых 

знаниях, понимание 

значимости познания 

устойчивым 

проявлением в 

познавательной 

деятельности детей 

познавательных 

ценностей, ценностей 

преобразования и 

ценностей 

переживания. 

 

 

Формировать у детей  

интерес к 

самостоятельному 

участию с отдельными 

элементами новизны 

Формировать 

желание 

осознанного 

использования 

опыта других и 

своего 

собственного опыта 

 

Развивать стремление 

ребёнка к познанию, 

желание выражать 

интеллектуальный 

отклик на процесс 

познании 

 

Развивать 

любознательность с 

помощью активного 

участия в 

экспериментировании. 

 

Формировать 

умение выражать 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру 

 

Развивать умение 

выражать 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему миру 

 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

изучения.  

 

Обогащать 

познавательный 

опыт ребёнка, 

насыщать его 

новыми  

сведениями об 

Создавать условия для 

самостоятельного 

установления связей и 

отношений между 

системами объектов и 

явлений с 
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окружающем,   применением 

различных средств.  

 

Развивать 

познавательные и 

речевые умения по 

выявлению свойств, 

качеств и отношений 

объектов 

окружающего мира 

(предметного, 

природного, 

социального), способы 

обследования 

предметов. 

Формировать 

познавательную 

активность 

дошкольника 

Развивать 

познавательную 

активность 

дошкольника 

 

Обучать детей 

самостоятельно 

определять цель и 

некоторые действия 

по ее реализации. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира 

в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях, 

развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать 

разные способы 

познания 

(обследования 

объектов, 

устанавливать 

связи между 

способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством 

предмета). 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес  к получению 

новых знаний, умений 

и навыков, 

внутреннюю 

целеустремленность и 

постоянную 

потребность 

использовать разные 

способы действия к 

накоплению, 

расширению знаний и 

кругозора 

 

Поддерживать  

вхождение ребёнка в 

современный мир, 

разнообразное 

взаимодействие 

дошкольников с 

математикой, игрой, 

знакомством с миром 

природы, сенсорной 

культуры 

Добиваться, чтобы 

ребенок имел 

версию решения 

проблемы, 

оригинальный 

ответ. 

Развивать умение 

добывать 

информацию 

различными 

способами, учить 

определять 

оптимальный способ 

получения 

необходимой ин-

формации в 

соответствии с 

условиями и целями 
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деятельности. 

 

 

Формировать желание 

и эмоциональную 

отзывчивость 

проявлять  

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности 

Развивать 

активность, 

самостоятельность 

при решении 

проблемных и 

житейских задач, 

решении 

нравственных 

ситуаций. 

 

Развивать 

исследовательское 

познавательное 

развитие, вызываемое 

в проблемной 

ситуации в условиях 

обучения, в общении 

 

С опорой на разные 

органы чувств обучать 

детей  обследовать 

предметы (объекты), 

замечать их свойства, 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением, 

выявлять простейшие 

зависимости (по 

форме, размеру, 

величине, 

количеству), 

прослеживать 

изменения объектов 

по одному-двум 

признакам, 

Развивать умение 

дошкольников 

осуществлять 

элементарную 

поисковую 

деятельность, 

замечать и 

осознавать 

противоречия в 

суждениях, 

использовать 

разные проверки 

предположений. 

 

Совершенствовать 

действия 

экспериментального 

характера, 

направленные на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

 

 

Развивать в ребёнке 

эмоциональную 

отзывчивость на 

основе разного 

образовательного 

содержания 

Развивать в ребёнке 

эмоциональную 

отзывчивость на 

основе разного 

образовательного 

содержания 

 

Расширять 

возможности для 

возникновения и 

закрепления 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Дятельностны

й 

Содействовать 

накоплению ребёнком 

личного опыта 

познания 

окружающего мира 

Развивать умение 

отражать 

результаты 

познания в речи, 

рассуждать, 

пояснять, 

приводить примеры 

и аналогии. 

Совершенствует 

познавательные 

умения, направляет 

ребёнка к тому, чтобы 

он мог замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную 

задачу, использовал 

разные способы 

проверки 

предположений, 

использовал 

вариативные способы 
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сравнения с опорой на 

систему сенсорных 

эталонов, умел 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных 

видах детской 

деятельности 

 

Воспитывать желание 

познавать, 

исследовать 

окружающий мира 

выбор нового, 

самостоятельно 

разрешает 

ситуацию, 

определяет цель и 

основные действия 

по ее реализации. 

Продолжать развивать 

умение 

самостоятельно 

действовать в соот-

ветствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; ставить 

цель, составлять соб-

ственный алгоритм; 

обнаруживать 

несоответствие 

результата и цели; 

корректировать свою 

деятельность 

 

  Учить детей 

самостоятельно 

составлять модели и 

использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

В основе физического и оздоровительного направления воспитания лежат 

ценности «Жизнь» и «Здоровье». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, физическое 

развитие.  

Жизнь и здоровье -это самые главные ценности для всех времён и народов т.к. 

это общечеловеческие непреходящие ценности, они – превыше всего.   

Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний механизм 

регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости 

здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных 

задач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью– это составная часть 

базовой культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение 

человека к собственному здоровью, основанная на желании вести здоровый 

образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии.  
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Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идёт 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО  является гармоничное развитие у воспитанников физического и 

психического здоровья, создание особого осознанного отношения детей к 

собственному здоровью.  

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от 

сформированности в его сознании этого понятия и является фундаментом, на 

котором можно выстроить потребность в здоровом образе жизни. От здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Ребёнок дошкольного возраста осваивает ценности, познавая самого себя, 

проживая свои эмоции, чувства, впечатления, накапливая свой личный опыт 

отношений, ошибок и достижений. В связи с этим, большое значение имеют 

воспитательные ситуации, которые педагог создаёт для того, чтобы ребёнок 

освоил ценности жизни, здоровья, движения и безопасности. 

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от 

сформированности в его сознании этого понятия и является фундаментом, на 

котором можно выстроить потребность в здоровом образе жизни.От здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Сформированность отношения к здоровью как к главной ценности в жизни 

становится основой формирования у детей потребности в здоровом образе 

жизни. Таким образом, наличие этой потребности помогает решить важнейшую 

психологическую и социальную задачу становление у ребёнка позиции 

субъекта своего здоровья и здоровья окружающих. Психологической основой 

формирования позиции ответственности в отношении своего здоровья является 

наличие у ребёнка потребности в здоровом образе жизни. В понимании детей 

роль физического, психического и социального здоровья и соответствующего 

здорового образа жизни еще находиться на этапе становления. 

В соответствии с ФГОС ДО задачами воспитания ценностного отношения к 

здоровью у детей дошкольного возраста являются: 

✓ воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей в целом;  

✓  развитие здоровьесберегающей компетентности дошкольников;  

✓  поддержка веры ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитание его как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения 

Исходя из задач, становление ценностного отношения у дошкольников к своему 

здоровью подразумевает работу педагога по трем направлениям:  
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✓ формирование представлений о ЗОЖ и его важности; 

 

III. Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования  обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 



 
 

193 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

В ДОУ созданы материально-технические условия, соответствующие 

ФГОС ДО, и представлены на официальном сайте ДОО  

https://www.ds175.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Также в ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений, позволяющих расширить образовательное 

пространство: экологическая тропа на территории ДОУ, мини-музей 

кубанского быта, изостудия.  

 

 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно -пространственной 

среды (РППС). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с ФАОП ДО.  

https://www.ds175.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie
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ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует: 

✓ охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 

с другом и в коллективной работе; 

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

✓ построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

✓ построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 



 
 

195 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

✓ содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

✓ трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

✓ полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

✓ доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
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✓ безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

✓ эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 

острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней 

группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 

группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 

указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно 

начать учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему 
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виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в 

средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. 

Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк 

и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

 В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» 

и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 

оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки 

от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

В средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных 

картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 

всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 
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 В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично 

обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого 

общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 

подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия 

игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три 

магнитные мини-доски. пару мини-коврографров для свободной деятельности 

детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них 

индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в 

папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете 

логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, 

небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием 

являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись 

звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для 

релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, 

куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, 

ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению 

с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У 

детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 

запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий 

в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 
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возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 

педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,    

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование 

мотивации готовности к школьному обучению. 

 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный  
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период его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы.  

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 
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нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для картографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
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в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

• Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

• Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

• Спирт. 

• Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов 

и т. д.). 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

• Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы 

• речи 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

• Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

• звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 
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флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» 

и т. п.). 

• Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

• Слоговые таблицы. 

• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

• Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

• Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 

«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

• CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Стульчики для занятий у зеркала. 

• Полка или этажерка для пособий. 

• Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

• Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

• Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

• Сюжетные картины. 

• Серии сюжетных картин. 

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.). 
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• Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

• Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

• Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

• Звучащие игрушки-заместители. 

• Маленькая настольная ширма. 

• Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

• Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

• Палочки Кюизенера. 

• Блоки Дьенеша. 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

• «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

• Стол для проведения экспериментов. 

• Стеллаж для пособий. 

• Резиновый коврик. 

• Халатики, передники, нарукавники. 

• Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

• Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

• Пищевые красители. 

• Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

• Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

• Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

• Аптечные весы, безмен. 

• Песочные часы. 

• Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

• Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

• Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

• Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
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• Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

• Коврограф. 

• Игра. «Времена года». 

• Календарь природы, календарь погоды. 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду 

ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т. п.) 

• Альбом «Мир природы. Животные» 

• Альбом «Живая природа. В мире растений». 

• Альбом «Живая природа. В мире животных». 

• Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

• Разнообразный счетный материал. 

• Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

• Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

• Наборы объемных геометрических фигур. 

• «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

• Действующая модель часов. 

• Счеты, счетные палочки. 

• Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 

детей и кукол). 

• Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  

самими 

• детьми. 

• Математические лото и домино. 

• Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

• Стеллаж или открытая витрина для книг. 

• Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

• Детские книги по программе и любимые книги детей. 

• Два — три постоянно меняемых детских журнала. 
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• Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 

• Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

• Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

• Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

• Книжки-самоделки. 

• Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

• Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

• Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

• Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

• Массажные мячики разных цветов и размеров. 

• Массажные коврики и дорожки. 

• Мяч среднего размера. 

• Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

• Флажки разных цветов (10 шт.). 

• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

• Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

• Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

• Игра «Танграм». 

• Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

• Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

• Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

• Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

• Блоки Дьенеша. 

• Материалы для изготовления оригами. 
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Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

• Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

• Транспорт средний, мелкий. 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

• Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

• Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

• Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

• Макет железной дороги. 

• Действующая модель светофора. 

• Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

• Восковые и акварельные мелки. 

• Цветной мел. 

• Гуашь, акварельные краски. 

• Фломастеры, цветные карандаши. 

• Пластилин, глина, соленое тесто. 

• Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 

• Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

• Мотки проволоки и лески разного сечения. 

• Рулон простых белых обоев. 

• Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

• Трафареты, клише, печатки. 

• Клейстер, клеевые карандаши. 

• Доски для рисования мелом, фломастерами. 

• «Волшебный экран». 

• Пооперационные карты выполнения поделок. 

• Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная 

• пряжа. 

• Емкость для мусора. 
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Музыкальный центр в групповом помещении 

• Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

• Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). 

• Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

• Звучащие предметы-заместители. 

• Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

• CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

• Куклы «мальчики» и «девочки». 

• Куклы в одежде представителей разных профессий. 

• Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

• Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

• Кукольная мебель. 

• Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

• Набор мебели «Парикмахерская». 

• Кукольные сервизы. 

• Коляски для кукол. 

• Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

• Атрибуты для ряжения. 

• Предметы-заместители. 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

• Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

• Стойка-вешалка для костюмов. 

• Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

• Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

• Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

• Корзинка с материалами для рукоделия. 

• Контейнер для мусора. 
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• Щетка. 

• Совок. 

• Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

• Портрет президента России. 

• Российский флаг. 

• CD с записью гимна России. 

• Куклы в костюмах народов России. 

• Игрушки, изделия народных промыслов России. 

• Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

• Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

• Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

• Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

• Безопасность. 

• Правила дорожного движения для дошкольников 

• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

• Действующая модель светофора. 

• Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

Особенности организации РППС МБДОУ № 175 для различных психолого-педагогических 

задач 

Психолого – 

педагогическая задача 

Особенности организации предметно - 

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребёнку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется её художественно -эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребёнка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребёнком 

возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 
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и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно -пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 

в её усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребёнку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий 

для проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актёрским мастерством, танцем, различными видами 

ремёсел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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Информационные Интернет ресурсы: 

 

Федеральные органы управления образованием: https://edu.gov.ru/ 

Региональные органы управления образованием: https://minobr.donland.ru/ 

Муниципальные органы управления образованием:http://rostov-

gorod.ru/administration/structure/office/uo/edu-dep/sovetsky/ 
Федеральные информационно-образовательные порталы  

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 
Виды детской 

деятельности 

Ссылка на Интернет ресурсы 

Двигательная  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/ - картотеки пальчиковых игр, самомассаж 

https://multiurok.ru/files/ - комплекс упражнений 

Игровая  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/05/30/ kartoteka-igr-po-pdd 

https://vk.com/doc67443860_515916847?hash=6ee7e8c8734849859b 

Картотека сюжетно-ролевых игр: https://21461.maam.ru/maps/news    

Изобразительная  

 

https://30art.tvoysadik.ru/site/pub?id=115 

https://khramovanu.ucoz.net/23_igry_po_izo.pdf 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/11/11/ - беседы 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/didaktichieskaiaighravoz 

Познавательно – 

исследовательская 

https://nsportal.ru/detskii-sad/kartoteka-besed-po-leksicheskim-temam-v 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-besed 

https://vk.com/club_sunduk_ru 

https://infourok.ru/kartoteka-kommunikativnyh-igr-dlya-srednej-gruppy 

https://multiurok.ru/files/1-kartoteka-igr-po-sotsialno-kommunikativnomu-

razv. 

Коммуникативная  

 

kartoteka_kommunikativnyh_igr_dlya_starshego_doshkolnogo_vozrasta 

http://xn--c1aoidec0a.xn--p1ai/bibl/2/book/doc/3_2_1.pdf 

https://www.studmed.ru/dubina-l-a-kommunikativnaya-kompetentnost  

https://nsportal.ru/detskii-sad/ 

https://multiurok.ru/files/1-kartoteka 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka 

https://kataeva-ds7kar.educhel.ru/folders/post/1843379 

https://www.nbcmedia.ru/upload/iblock 

https://infourok.ru/kartoteka 

 

Электронные библиотеки: 

 
Виды детской 

деятельности 

Ссылка на Интернет ресурсы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

https://multiurok.ru/files/1-kartoteka-igr-po-sotsialno-kommunikativnomu-

razv. 

http://hobbitaniya.ru/hungarian/hungarian5.php 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-po-leksicheskim-

temam- 

https://edu.gov.ru/
https://minobr.donland.ru/
http://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/edu-dep/sovetsky/
http://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/edu-dep/sovetsky/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/%20-
https://multiurok.ru/files/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/05/30/%20kartoteka-igr-po-pdd
https://vk.com/doc67443860_515916847?hash=6ee7e8c8734849859b
https://30art.tvoysadik.ru/site/pub?id=115
https://khramovanu.ucoz.net/23_igry_po_izo.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/11/11/
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/didaktichieskaiaighravoz
https://vk.com/club_sunduk_ru
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kartoteka_kommunikativnyh_igr_dlya_starshego_doshkolnogo_vozrasta
http://гпоунпк.рф/bibl/2/book/doc/3_2_1.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka
https://kataeva-ds7kar.educhel.ru/folders/post/1843379
https://multiurok.ru/files/1-kartoteka-igr-po-sotsialno-kommunikativnomu-razv.
https://multiurok.ru/files/1-kartoteka-igr-po-sotsialno-kommunikativnomu-razv.
http://hobbitaniya.ru/hungarian/hungarian5.php
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-po-leksicheskim-temam-tema-dikie-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-po-leksicheskim-temam-tema-dikie-zhivotnye.html
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https://deti123.ru/skazka/kak-kot-s-lisom-hodil-sapogi-pokupat 

https://rustih.ru/osen-nastupila-vysoxli-cvety/ 

https://frigato.ru/skazki/drugie-avtory/16-tri-porosenka.html 

https://tvoyaskazka.ru/?page_id=5946 

https://ped-kopilka.ru/kalendar/ 

https://www.culture.ru/ 

https://nukadeti.ru/skazki/ 

https://peskarlib.ru/e-charushin/pochemu-tyupa-ne-lovit-ptic 

https://allforchildren.ru/poetry/animals78.php 

http://charushin.lit-info.ru/charushin/rasskazy/lisyata.htm 

https://www.litmir.me/br/?b=209901&p=8 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 
4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

   

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.. 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - 

часовым пребыванием детей (с 07.00 до 19.00 часов), выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением периодов:  

первый период (холодный): с 01 сентября  по 31 мая, для этого периода 

в режиме дня характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени 

образовательной деятельности (занятия) в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности. Фронтальные (подгрупповые) 

логопедические занятия начинаются с 16 сентября. 

второй период (теплый): с 01 июня по 31 августа, для этого периода 

характерно преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, 

организуемой педагогами на уличных участках, и самостоятельной 

деятельности детей по их интересам и инициативе. 

На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен  

с учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и 

спортивного залов, контакта со специалистами и воспитанниками других групп. 

Музыкальные и физкультурные занятия по рекомендации медработников могут 

быть организованы в групповом помещении.  

https://deti123.ru/skazka/kak-kot-s-lisom-hodil-sapogi-pokupat
https://rustih.ru/osen-nastupila-vysoxli-cvety/
https://frigato.ru/skazki/drugie-avtory/16-tri-porosenka.html
https://tvoyaskazka.ru/?page_id=5946
https://ped-kopilka.ru/kalendar/
https://www.culture.ru/
https://peskarlib.ru/e-charushin/pochemu-tyupa-ne-lovit-ptic
https://allforchildren.ru/poetry/animals78.php
http://charushin.lit-info.ru/charushin/rasskazy/lisyata.htm
https://www.litmir.me/br/?b=209901&p=8
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..
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Режим дня составлен с учетом требований санитарных правил 1.2.4.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) вредности для человека факторов среды обитания», постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.   

Суммарный объем образовательной нагрузки в день для детей: от 4 до 5 

лет – 40 мин.,  от 5 до 6 лет – 50 минут,  от 6 до 7 лет – 60 минут. Нет четкого 

регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если занятия проходит в группе. При проведении занятий в музыкальном зале 

и спортивном зале время более точное. 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период года: июнь-август) 
 

№ 

п/п 

Режимные процессы Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

1.  Прием и осмотр детей на воздухе 700-805 700-810 700-815 

2.  Утренняя гимнастика на воздухе (не 

менее 10 минут) 

805-815 810-820 815-825 

3.  Подготовка к завтраку 

Завтрак 

815-840 820-840 825-845 

4.  Валеомероприятия 

 

840-900 840-900 845-900 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 

детей.  

900-930 900-930 900-930 

6.  Второй завтрак 930-940 930-940 930-940 

7.  Прогулка. Совместная с 

воспитателями трудовая и 

художественная деятельность детей.  

940-1130 940-1155 940-1210 

8.        Гигиенические закаливающие 

процедуры 

1130-1145 1155-1210 1210-1230 

9.  Подготовка к обеду 

Обед 

1145-1220 1210-1240 1230-1250 

10.  Индивидуальные гигиенические 

процедуры 

1220-1250 1240-1300 1250-1300 

11.  Подготовка ко сну 

Сон 

1250-1515 1300-1515 1300-1515 

12.  Постепенный подъем детей, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

1515-1530 1515-1530 1515-1530 

13.  Подготовка к полднику 

Полдник 

1530-1545 1530-1540 1530-1540 

14.  Самостоятельная творческая 

деятельность детей 

1545-1600 1540-1600 1540-1600 

15.  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная и самостоятельная, 

познавательная и двигательная 

активность детей на свежем воздухе. 

1600-1740 1600-1750 1600-1750 

16.  Подготовка к ужину 

Ужин 

1740-1800 1750-1815 1750-1815 

17.  Самостоятельная деятельность, игры 1800-1900 1815-1900 1815-1900 
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детей на воздухе. Уход домой 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года: сентябрь-май) 
 

№ 

п/п 

Режимные процессы Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготов

ительны

й возраст 

1.   Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

700-755 

0.55 

700-800 

1.00 

700-805 

1.05 

700-810 

1.10 

700-815 

1.15 

2.  Утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

755-805 

в гр. 

800-810 805-815 810-820 815-825 

3.  Валеомероприятия. 

 

805-820 

0.15 

810-825 

0.15 

815-830 

0.15 

820-835 

0.15 

825-835 

0.10 

4.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

820-850 

0.30 

825-850 

0.25 

830-855 

0.25 

835-855 

0.20 

835-855 

0.20 

5.  Подготовка к занятиям 850-900 850-900 855-900 855-900 855-900 

6.  Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

900-930 900-940 900-950 900-1030 900-1030 

7.  Второй завтрак  1000 1000 1000 1000 1000 

8.  Подготовка к прогулке 

Прогулка 

940-1140 

2.00 

940-1145 

2.05 

950-1155 

2.05 

1030-1235 

2.05 

1030-1235 

2.05 

9.  Возвращение с прогулки 1140-1200 1145-1210 1155-1215 1235-1245 1235-1245 

10.  Подготовка к обеду 

Обед 

1200-1220 1210-1240 1215-1245 1245-1300 1245-1300 

11.  Подготовка ко сну. Сон 1220-1520 

3.00 

1240-1510 

2.30 

1245-1515 

2.30 

1300-1530 

2.30 

1300-1530 

2.30 

12.  Постепенный подъем детей, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

1520-1530 1510-1515 1515-1525 1530-1540 1530-1540 

13.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

- 1515-1525 

0.10 

1525-1540 

0.15 

1540-1600 

0.20 

1540-1600 

0.20 

14.  Подготовка к полднику 

Полдник 

1530-1545 

0.15 

1525-1540 

0.15 

1540-1555 

0.15 

1600-1610 

0.10 

1600-1610 

0.10 

15.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

1545-1625 

0.40 

1540-1620 

0.40 

1555-1635 

0.40 

1610-1650 

0.40 

1610-1650 

0.40 

16.  Подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

1625-1745 

1.20 

1620-1740 

1.20 

1635-1740 

1.20 

1650-1810 

1.20 

1650-1810 

1.20 

17.  Возвращение с прогулки 1745-1755 1740-1800 1740-1800 1810-1820 1810-1820 

18.  Подготовка к ужину 

Ужин 

1755-1810 1800-1820 1800-1815 1820-1830 1820-1830 

19.  Самостоятельная деятельность 

детей. Уход домой 

1810-1900 1820-1900 1815-1900 1830-1900 1830-1900 

 

 

Специфика организации образовательной деятельности и 

воспитательного процесса 
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В первый (холодный) период проводятся индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия, которые носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Во второй период занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др., коррекционно-

развивающая работа проводится индивидуально. 

В целях эффективного сотрудничества воспитателей с музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре и рационального 

распределения программного содержания установить (при полной рабочей 

неделе, в условиях сокращенной рабочей неделе - согласно расписания 

занятости музыкального и спортивного залов) продолжительностью в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», утверждены постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г № 2 в каждой возрастной группе по: 

2 физкультурных занятия в спортивном зале и 1 занятие игрового 

характера может проводиться во время прогулки при наличии погодных 

условий; 

2 музыкальных занятия. 

Образовательный процесс предполагает внесение в течение года (при 

необходимости) корректив в планы образовательной деятельности и 

воспитательного процесса с детьми с учётом потребностей и интересов детей. 

Конспекты занятий могут использоваться частично, для заимствования 

фактического материала, отдельных методов и приемов, но не как «готовый 

образец» образовательного процесса. 

Образовательный процесс предполагает внесение в течение года (при 

необходимости) корректив в планы образовательной и воспитательной работы 

с детьми с учётом потребностей и интересов детей. Конспекты образовательной 

деятельности, используемых педагогами программ, технологий и методических 

пособий могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала, отдельных методов и приемов, но не как «готовый образец» 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений: 

Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы. Специалистами и воспитателями 

разработаны конспекты занятий по всем возрастным группам на учебный год. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц, согласно учебного плана. 

 

3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 

Способ  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения 

воспитательно-образовательного  процесса предусматривает объединение  
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комплекса  различных  видов  детской деятельности  вокруг  единой  «темы».  

Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно, т.к.  

выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий QR код 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

средней группе № 1 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

старшей группе № 2 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

подготовительных к школе группах 3, 4 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС) 

 

РППС ДОУ создано как единое пространство, все компоненты которого 

согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. При проектировании РППС ДОУ учитывался п. 52. ФАОП ДО. 

РППС в ДОУ должна обеспечивать реализацию Программы. ДОУ имеет 

право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
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образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

Развивающей среды построена на следующих принципах (п. 3.3.4. ФГОС 

ДО, п. 52.2. ФАОП ДО): 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы. 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей, 

периодическую сменяемость игрового материала.  

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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 Количество и наполнение Центров активности в групповых помещениях 

может варьировать в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения. 

 
Центр 

активности/ 

пространство 

Особенности 

функционирования 

Наполнение 

Центр 

физкультуры 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли,   

 ползания и лазания  

- атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

- дидактические игры по ЗОЖ 

альбом иллюстраций  по формированию здорового 

образа жизни 

Центр   

природы и 

исследования 

- Расширение 

познавательного  

опыта, поисково-

исследователь-

ской 

деятельности 

 

- -  

- сезонный материал 

- макеты 

- литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы  

- материал для проведения элементарных опытов 

- дидактические игры по экологии 

-  инвентарь   для  трудовой  деятельности в природе 

- природный   и  бросовый  материал. 

материал по астрономии (старший дошкольный 

возраст) 

Центр 

патриотиче-

ского 

воспитания 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

- государственная символика 

- образцы русских костюмов 

- наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- предметы народно-прикладного искусства 

- детская познавательная литература о стране, 

крае, городе 

   - демонстрационный материал донского быта (в 

виде макетов -  казачьей хаты, подворье; отдельных 

предметов старины, органично сочетающихся с 

интерьером группы – самовар, предметы посуды и 

т.д.).  

Центр  

развивающих  

игр 

Расширение  

познавательного,  

сенсорного  опыта  

детей 

- дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- дидактические  и настольно-печатные  игры по 

ознакомлению с предметным окружением, ФЭМП 

- демонстрационный и раздаточный материал по 

ознакомлению с предметным окружением, ФЭМП 

- познавательный материал 

материал для познавательно-исследовательской 

деятельности, экспериментирования 

Центр   труда  - Расширение 

познавательного 

опыта, его 

- обучающие и дидактические игры  

- комплект одежды дежурных по столовой 
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использование в 

трудовой  

деятельности 

 

- инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

лейка, пульверизатор, ткань для ухода за растениями, 

фартуки для труда, ведерки 

- инвентарь для хозяйственно – бытового труда: ткань 

и тазики, фартуки для труда, ведерки 

Центр  

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

- - дидактические, настольные игры по 

     профилактике ДТП 

- макеты перекрестков, районов города, дорожные 

знаки (средний, старший возраст) 

литература о правилах  дорожного движения 

Центр 

творческой 

игры 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта. 

- атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и др.) 

- предметы - заместители 

Центр 

Литературы 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

- детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

- иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

- тематические выставки 

- материалы о художниках – иллюстраторах 

- портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

- игры и оборудование для развития речи:  пособия по 

подготовке  ребенка к освоению чтения и письма 

(подготовительная группа);  пособия для развития 

речевого дыхания; альбомы предметных и сюжетных 

картинок; набор алгоритмов  для составления 

рассказов; дидактические игры 

Театральный  

центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях  

- ширмы  и предметы декорации 

- элементы костюмов 

- различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Центр Музыки Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

- детские музыкальные инструменты, музыкальные 

игрушки  

- магнитофон, набор аудиозаписей 

- музыкально- дидактические игры и пособия 

- портрет композитора (старший возраст) 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание,  

преобразование 

познавательного 

- напольный  и настольный строительный  материал; 

- пластмассовые конструкторы (младший возраст - с 

крупными деталями)  
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опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

- конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 

- схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

- мягкие строительно-игровые модули - младший 

возраст  

- транспортные  игрушки 

схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

корабли и  др.)  

Центр 

художественно

го творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной  

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

- бумага разного формата, разной формы, разного 

тона, достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- наличие цветной бумаги и картона 

- достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, салфеток  для аппликации 

- бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

- место для сменных выставок, репродукции 

произведений изоискусства 

- альбомы-раскраски, наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

уединения  

Зона отдыха 

(релаксации) 

предполагает 

создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

- домик-палатка; пространство, отгороженное 

ширмой; диванная зона. 

- подушки по количеству детей; 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию Программы, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных особенностей детей. 

Во второй период реализации Программы, когда большую часть 

времени дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС 

переносится на свежий воздух, на веранду, на площадки, где дети могут 

реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре 

в теплое время года. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОУ 

расположены:  
 

Центр 

активности/ 

пространство 

Особенности функционирования Наполнение 

Групповые 

участки 

 

Прогулки детей, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 
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Трудовая  деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Физкультурная 

 площадка 

Образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Выносное спортивное оборудование для 

выполнения основных видов движений 

Оборудование для спортивных игр 

Зоны 

специального 

образовательно

го назначения 

Выработка практических 

навыков безопасного 

дорожного движения; 

- Разметка «пешеходная дорожка»  

для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Развитие экологических 

представлений и правил 

безопасного поведения в 

природе 

- Огород, цветники 

 

Использование в образовательной деятельности аудиозаписей, 

видеофильмов, слайдовых презентации, анимационных фильмов и пр. 

обеспечивается наличием цифровой образовательной среды: 

 
Помещение Оборудование 

в групповых помещениях  Интерактивные системы «Колибри»; 

 (переносной) 

музыкальный зал 

спортивный зал 

музыкальный центр; 

стационарный мультимедиа проектор, экран с 

дистанционным управлением, электронное 

пианино. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы разработан 

согласно п. 54 ФАОП ДО, является единым для ДОУ и включает 

мероприятия части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация программы 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, включает 
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обязательную часть (не менее 60%), которая соответствует ФАОП ДО, и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (не более 40% - в 

тексте выделена курсивом) и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением ТНР; 

- на специфику региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОУ в целом. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, п. 

2.9.).  

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

дошкольного возраста с ТНР. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростов-на-Дону - юг России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 

(июнь-август). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на 

адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края, формирования у детей представления и 

уважения к культурному наследию Ейска. Образовательный процесс 

осуществляется на основе развития у детей уважения и терпимости к людям 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 
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принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста; учет интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, 

создание условий для «погружения» детей в культуру г Ростова-на-Дону 

(произведения поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

декоративно-прикладное творчество и др.); 

  

 

Характеристики  контингента воспитанников 

 
Наименование группы Возраст 

детей 

Количество Всего 

девочек мальчиков 

Старшая группа компенсирующей направленности № 

1 «Фантазеры» (ТНР) 

5-6 лет 

 

8 13 21 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности № 2 «Семицветик» (ТНР) 

6-7 лет 5 13 

 

18 

Средняя группа компенсирующей направленности № 

3 «Речеград» (ТНР)  

 

4-5 лет 4 13 17 

Старшая группа компенсирующей направленности № 

4 «Почемучки» (ТНР)  

5-6 лет        11 3 14 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 
Наименование 

группы 

Коли- 

чество 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

Старшая группа компенсирующей 

направленности № 1 «Фантазеры» 

(ТНР) 

21 3 16 2 - 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

№ 2 «Семицветик» (ТНР) 

18 1 15 2 - 

Средняя группа компенсирующей 

направленности № 3 «Речеград» 

(ТНР)  

 

17 6 - 1 - 

Старшая группа компенсирующей 

направленности № 4 «Почемучки» 

(ТНР)  

14 3 - 11 - 

 

 

 

Особенности развития обучающихся 
 

Возраст QRкод 
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Характеристики особенностей развития детей 

Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Ссылка на федеральную программу 

 

Программа ДОО опирается на Федеральную образовательную 

программу дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденную Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации №1028 от 25 ноября 2022г. 

 ФОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО 

во всех помещениях и на территории детского сада, со 

всеми детьми ДОО.  

Составляет, примерно 75-80% от общего объема 

Программы. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР строится согласно п. 39.3. ФАОП ДО. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 

раза в год: в начале и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями (законными 

представителями) задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями (законными представителями) задач, 

содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
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1.3. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 

родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

1.4. Консультационный центр по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями (законными представителями) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями (законными представителями) работы 

ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями). 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям)  по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних рекомендаций. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз 

в неделю во второй половине дня с 16 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей 

на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Логопед советует», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома» и т.п.). 

Задачи:  

- информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 
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- информирование о ходе образовательного процесса (оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские развлечения и праздники, создание памяток, 

сайт ДОУ и групповые чаты в мессенджерах); 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей (законных 

представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями 

(законными представителями). Проводятся 1 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями(законными 

представителями) успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и 

формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели ДОУ. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей(законных представителей). 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает ДОУ. Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

В ДОУ есть семьи, требующие повышенного педагогического 

внимания. Цель работы педагогов с семьями, требующими повышенного 

педагогического внимания: формирование комплексной системы социально-

психолого-педагогического сопровождения семей в рамках ДОУ. 

Задачи: 

 - Побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию и 

воспитанию ребенка в семье, оптимизация и гармонизация детско-

родительских отношений, оказание консультативно-методической помощи 
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родителям в вопросах воспитания и развития детей. 

- Коррекция нарушений в интеллектуальной, поведенческой и 

коммуникативной сферах развития ребенка. 

Формы работы с семьями «группы риска» 

1. Психологическая (просвещение, коррекция, консультирование, 

поддержка)- консультации, семинары и семинары-практикумы, наглядная 

информация (памятки, буклеты), 

2. Педагогическая (повышение педагогического потенциала родителей, 

оказание помощи ребенку) - индивидуальные беседы по вопросам воспитания и 

развития детей, индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению 

с правовыми документами в области образования и воспитания детей, 

личностного и психического развития. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным. 
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